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ПЕТР I ВЕЛИКИЙ [30 мая (9 июня) 1672, Москва — 28 января (8 февраля) 1725, 
Санкт-Петербург], российский царь с 1682 (правил с 1689), первый российский 
император (с 1721), младший сын Алексея Михайловича от второго брака с Н. 

К. Нарышкиной.
Провел реформы государственного управления (созданы Сенат, коллегии, 
органы высшего государственного контроля и политического сыска; церковь 
подчинена государству; проведено деление страны на губернии, построена 
новая столица — Санкт-Петербург). Использовал опыт западноевропейских 
стран в развитии промышленности, торговли, культуры. Проводил политику 
меркантилизма (создание мануфактур, металлургических, горных и других 
заводов, верфей, пристаней, каналов). Руководил постройкой флота и 
созданием регулярной армии. Возглавлял армию в Азовских походах 

1695-1696, Северной войне 1700-1721, Прутском походе 1711, Персидском походе 
1722-1723; командовал войсками при взятии Нотебурга (1702), в сражениях при 

деревне Лесной (1708) и под Полтавой (1709). Способствовал упрочению 
экономического и политического положения дворянства. По инициативе 
Петра I открыты многие учебные заведения, Академия наук, принята 

гражданская азбука. Реформы Петра I проводились жестокими средствами, 
путем крайнего напряжения материальных и людских сил (подушная подать), 
что влекло за собой восстания (Стрелецкое 1698, Астраханское 1705-1706, 

Булавинское 1707-1709), беспощадно подавлявшиеся правительством. Будучи 
создателем могущественного абсолютистского государства, добился 

признания за Россией авторитета великой державы.



Петр I Великий. Скульптурный 
портрет работы А. М. Опекушина. 
Бронза. Государственный 
Исторический музей.



Лишившись в 1676 отца, Петр до десяти лет воспитывался под присмотром 
старшего брата царя Федора Алексеевича, который выбрал для него в 

учителя подьячего Никиту Зотова, обучавшего мальчика грамоте. Когда в 1682 
Федор умер, престол должен был наследовать Иван Алексеевич, но, 
поскольку он отличался слабым здоровьем, сторонники Нарышкиных 

провозгласили царем Петра. Однако Милославские, родственники первой 
жены Алексея Михайловича, с этим не смирились и спровоцировали 

стрелецкий бунт, во время которого десятилетний Петр стал свидетелем 
жестокой расправы над близкими ему людьми. Эти события оставили в 
памяти мальчика неизгладимый след, отразившись и на его психическом 
здоровье, и на мировоззрении. Результатом бунта был политический 

компромисс: на трон были возведены вместе Иван и Петр, а правительницей 
названа их старшая сестра царевна Софья Алексеевна. С этого времени 
Петр с матерью жили в основном в селах Преображенском и Измайлове, 
появляясь в Кремле лишь для участия в официальных церемониях, а их 

отношения с Софьей становились все более враждебными. Ни светского, ни 
церковного систематического образования будущий царь не получил. Он 
был предоставлен сам себе и, подвижный и энергичный, много времени 
проводил в играх со сверстниками. Позднее ему было позволено создать 
собственные «потешные» полки, с которыми он разыгрывал сражения и 

маневры и которые впоследствии стали основой русской регулярной армии.



А. Д. Кившенко. «Военные игры 
потешных войск Петра I под селом 
Кожухово». 1880.



В Измайлове Петр обнаружил старый английский бот, который по его 

приказу отремонтировали и опробовали на р. Яузе. Вскоре он попал 

в Немецкую слободу (см. Кукуй), где впервые познакомился с 

европейским бытом, испытал первые сердечные увлечения и завел 

друзей среди европейских купцов. Постепенно вокруг Петра 

сложилась компания приятелей, с которой он проводил все 

свободное время. В августе 1689, когда до него дошел слух о 

подготовке Софьей нового стрелецкого бунта, он бежал в Троице-

Сергиев монастырь, куда к нему прибыли из Москвы верные полки и 

часть двора. Софья, почувствовав, что сила на стороне брата, 

предприняла попытку примирения, но было поздно: она была 

отстранена от власти и заточена в Новодевичий монастырь.



 Во второй половине 17 в. Россия переживала 
глубокий кризис, связанный с социально-
экономическим отставанием от передовых 

стран Европы. Петр с его энергией, 
пытливостью, интересом ко всему новому 
оказался человеком, способным решить 
стоявшие перед страной проблемы. Но 
поначалу он передоверил управление 

страной матери и дяде, Л. К. Нарышкину (см. 
Нарышкины). Царь по-прежнему мало 

бывал в Москве, хотя в 1689 по настоянию 
матери женился на Е. Ф. Лопухиной.



Первая жена Петра I Евдокия Лопухина 
(в монастыре).



Петра привлекали морские забавы, и он надолго уезжал в Переславль-

Залесский и в Архангельск, где участвовал в постройке и испытании 

кораблей. Лишь в 1695 он решил предпринять настоящий военный 

поход на турецкую крепость Азов. Первый Азовский поход 

закончился неудачей, после чего в Воронеже был спешно построен 

флот, и во время второго похода (1696) Азов был взят. Тогда же был 

основан Таганрог. Это была первая победа молодого Петра, 

значительно укрепившая его авторитет. Вскоре после возвращения 

в столицу царь отправился (1697) с Великим посольством за границу. 

Петр побывал в Голландии, Англии, Саксонии, Австрии и Венеции, 

учился корабельному делу, работая на верфях, знакомился с 

техническими достижениями тогдашней Европы, ее образом жизни, 

политическим устройством. Во время его заграничной поездки была 

заложена основа союза России, Польши и Дании против Швеции. 

Известие о новом стрелецком бунте заставило Петра вернуться в 

Россию (1698), где он с необычайной жестокостью расправился с 

восставшими (см. Стрелецкое восстание 1698).



За границей в основном сложилась политическая программа Петра. Ее 
конечной целью стало создание регулярного полицейского государства, 
основанного на всеобщем ему служении, государство понималось как 

«общее благо». Сам царь считал себя первым слугой отечества, который 
собственным примером должен был учить подданных. Нетрадиционное 
поведение Петра, с одной стороны, разрушало веками складывавшийся 
образ государя как сакральной фигуры, а с другой — вызывало протест у 
части общества (прежде всего у старообрядцев, которых Петр жестоко 

преследовал), видевшей в царе антихриста.
Реформы Петра начались с введения иностранного платья и приказа брить 

бороды всем, кроме крестьян и духовенства. Так изначально русское 
общество оказалось разделенным на две неравные части: для одной 

(дворянство и верхушка городского населения) предназначалась 
насаждаемая сверху европеизированная культура, другая сохраняла 
традиционный уклад жизни. В 1699 была также осуществлена реформа 

календаря. В Амстердаме была создана типография для издания светских 
книг на русском языке, основан первый русский орден — Св. апостола 

Андрея Первозванного. Страна остро нуждалась в собственных 
квалифицированных кадрах, и царь распорядился отправить на учебу за 
границу юношей из знатных семейств. В 1701 в Москве была открыта 

Навигацкая школа. Началась и реформа городского управления. После 
смерти в 1700 патриарха Адриана нового патриарха избирать не стали, и 

Петр создал Монастырский приказ для управления церковным хозяйством. 
Позднее вместо патриарха было создано синодальное правление церковью, 

сохранявшеся до 1917. Одновременно с первыми преобразованиями 
интенсивно шла подготовка к войне со Швецией, для чего предварительно 

был подписан мирный договор с Турцией.



Великий государь указал сказать: известно ему великому государю не только, что во 
странах, но многих европейских христианских и в народах славянских, которые с 

восточною православною нашею церковью во всем согласны, как: волоки, молдавы, 
сербы, далматы, болгары и самые его великого государя подданные черкасы и все 

греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои 
счисляют от рождества Христова осьм дней спустя, то есть генваря с 1 числа, а не от 
создания мира, за многую разнь и считание в тех летах, и ныне от рождества Христова 
доходит 1699 год, а будугдего генваря с 1 числа настанет новый 1700 год купно и новый 
столетный век, и для того доброго и полезного дела указал великий государь впредь 

лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1 
числа от рождества Христова 1700 года. А в знак того доброго начинания и нового 

столетного века в царствуюгдем граде Москве, после должного благодарения к богу и 
молебного пения в церкви и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим 

знатным улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед 
вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и 

можжевеловых против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе, и у нижней аптеки, 
или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно; а 
людем скудным каждому хотя по древцу, или ветьве на вороты, или над храминою 

своею поставить; и то б то поспело, ныне будугдего генваря к 1 числу сего года, а стоять 
тому украшению генваря по 7-й день того ж 1700 года. Да генваря ж в 1 день, в знак 

веселия, друг друга поздравляя Новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на 
большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным 

дворам боярам и окольничим и думным и ближним и знатным людям палатного, 
воинского и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своем дворе из небольших 
пушечек, буде у кого есть, и из несколько мушкетов или иного мелкого ружья учинить 
троежды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, улицам 

большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7 число по ночам огни зажигать из дров 
или хворосту или соломы, а где мелкие дворы, собрав пять или шесть дворов, такой 

огонь класть или, кто похочет, на столбиках ставить по одной или по 2 или по 3 смоляныя 
и худыя бочки, и наполня соломою или хворостом, зажигать, а перед Бурмистерскою 

Ратушею стрельбе и таким огням и украшению по их разсмотрению быть же.



Война, главной целью которой было закрепление России на Балтике, началась с поражения 

русской армии под Нарвой в 1700. Однако этот урок пошел Петру впрок: он понял, что 

причина поражения прежде всего в отсталости русской армии, и с еще большей 

энергией принялся за ее перевооружение и создание регулярных полков, сперва путем 

сбора «даточных людей», а с 1705 с помощью введения рекрутской повинности. Началось 

строительство металлургических и оружейных заводов, поставлявших для армии 

высококачественные пушки и стрелковое оружие. Поход шведских войск во главе с 

королем Карлом XII на Польшу позволил русской армии одержать первые победы над 

противником, захватить и опустошить значительную часть Прибалтики. В 1703 в устье 

Невы Петр основал Санкт-Петербург — новую столицу России, которая по замыслу 

царя должна была стать образцовым городом-«парадизом». В эти же годы Боярскую 

думу сменила состоявшая из членов ближайшего окружения царя Консилия министров, 

наряду с московскими приказами в Петербурге создавались новые учреждения. В 1708 

страна была разделена на губернии. В 1709 после Полтавского сражения наступил 

перелом в войне и царь смог больше внимания уделять внутриполитическим делам.



Фрагмент гравюры Ф. Симона «Полтавское 
сражение». По оригиналу П. Д. Мортена. Первая 
четверть 19 века.Государственный исторический 
музей. Москва.



«ОБСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕЛЯЦИЯ» О ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ, 28 
ИЮНЯ 1709 г.

Сего месяца 20 дня перешли мы со всею армеею через (реку) Ворсклу и по сю сторону оной 
с малую милю от неприятелской армеи стали. Потом же 24-го числа пошли мы далее со 
всею армеею и стали с четверть мили от неприятеля и, дабы оной на нас нечаянно не 
напал, учинили около обозу транжамент. Наша же кавалерия на правой руке между 
лесом поставлена была, и междо оною несколко редут зделано, и людми и пушками 

осажены, и изволил его царское величество всякое предуготовление чинить к 
нападению на неприятеля. Однако ж оной, по своей обыкновенной запалчивой отваге, в 
том нас упредил, и 27-го числа по утру весма рано, почитай при бывшей еще темноте, из 
дефилеев, в которых он во всю ночь свое все войско в строй поставлено имел, на нашу 
кавалерию как с конницею, так и с пехотою своею с такою фуриею напал, что, хотя он 
многократно с великим уроном от нашей кавалерии и от наших редут, к которым 

приступал, отогнан есть, однакож наша кавалерия, понеже оную нашею инфантериею 
толь скоро выручить не могли, последи немного к нашему ретранжементу уступити 
принужденна; однакож паки скоро остановились и неприятеля атаковали, и онаго 
правое крыло весьма збили, и генерала-маеора Шлипембаха, которой тем крылом 

командовал, в полон взяли. Междо тем послал его царское величество (Петр I. — Ред.) 
его светлость генерала князя Меншикова да при нем генерала-лейтенанта Ренцеля с 
некоторою частию кавалерии и инфантерии к Полтаве, дабы еще в сукурс неприятелю 
идущия войска, також и в шанцах оставшегося неприятельского генерала-маеора Роза с 
неприятельскими войски атаковать и помянутый город от блокады весма освободить. И 

вышепомянутой его светлость (А. Д. Меншиков. — Ред.) встретил на дороге 
неприятелской корпус резервы, состоящий в 3000 человеках, которые они поставили 
позади своего правого крыла при лесе, которых по кратком бою збили и без остатку 
побили и в полон побрали. А потом его светлость паки к главной армеи возвратился, 
генералу же лейтенанту Ренцелю веле продолжать марш к Полтаве, по которого 
прибытии ретировался генерал-маеор Розе с тремя при нем бывшими полками в 
зделанные перед городом от неприятеля крепости и шанцы; но оной от помянутого 
генерала-лейтенанта Ренцеля тамо атакован и по кратком учиненном супротивлении 

принужден со всеми при нем будучими людьми на дискрецию здатца.



Междо тем же неприятелская кавалерия от главного войска от нашей кавалерии уступила 
(отступила) и с своею инфантериею паки случилася (соединилась), и поставили (шведы) 
всю свою армею в ордер баталии перед фрунтом с четверть мили от нашего обозу. 
Междо тем же его величество (Петр I. — Ред.) повелел тотчас двум линиям от нашей 

инфантерии из нашего транжаменту выступить, а третию в оном назади оставил, и тако 
ту армею в строй поставил, что инфантерия в среди, кавалерия же на обоих крылах 
поставлена. И с нашей стороны правое крыло кавалерии командовал генерал-

лейтенант Баур... левое же крыло командовал его светлость князь Меншиков, понеже 
тамо его пребытие потребнейше было. А корпус баталии командовал сам его царское 
величество <...> и при том господин генерал-фелтьмаршал Шереметев також генералы 
от инфантерии князь Репнин и Аларт <...> А артиллериею управлял генерал-порутчик от 
артиллерии Брюс. И всякой в своем назначенном месте управляли со изрядным опыты 
мужества и воинского искусства своего. И как войско наше таковым образом в ордер 
баталии установись, на неприятеля по-цшо, и тогда в 9-м часу перед полуднем атака и 

жестокой огонь с обоих сторон начался, которая атака от наших войск с такою 
храбростию учинена, что вся неприятелская армея по получасном бою с малым уроном 
наших войск <...> как кавалерия, так и инфантерия весма опровергнута, так что швецкая 
инфантерия не единожды потом не остановилась, но без остановки от наших шпагами, 
багинетами и пиками колота, и даже до обретающегося вблизи лесу, яко скоты, гнаны и 

биты. <...>
И тако, милостию всевышнего, совершенная виктория, которой подобной мало слыхано и 

видано, с легким трудом против гордого неприятеля чрез его царского величества 
славное оружие и персоналной храброй и мудрой привод одержана, ибо его величество 

в том воистинно свою храбрость, мудрое великодушие и воинское искусство, не 
опасаясь никакого страха <...> в вышшем градусе показал, и при том шляпа на нем 

пулею пробита. Под его же светлостию князем Меншиковым, которой також мужество 
свое при том доволно показал, три лошади ранены. <...>

Получено известие от посыпанных для погребания мертвых по баталии, что они на боевом 
месте и круг оного сочли и погребли швецких мертвых тел 8619 человек, кроме тех 

которые в погоне по лесам в розных местах побиты. <...>
А что от неприятелей при том пушек, штандартов, знамен, також и прочего в добычю 

получено, о том последует при семь роспись.
Письма и бумаги имп. Петра Великого. 



В 1711, отправляясь в Прутский поход, Петр основал Правительствующий сенат, имевший 

функции главного органа исполнительной, судебной и законодательной власти. С 1717 

началось создание коллегий — центральных органов отраслевого управления, 

основанных принципиально иначе, чем старомосковские приказы. Новые органы власти 

— исполнительные, финансовые, судебные и контрольные — создавались и на местах. 

В 1720 был издан Генеральный регламент — детальная инструкция по организации 

работы новых учреждений. В 1722 Петр подписал Табель о рангах, определившую 

порядок организации военной и статской службы и действовавшую вплоть до 1917. Еще 

ранее, в 1714, был издан Указ о единонаследии, уравнявший в правах владельцев 

поместий и вотчин. Это имело важное значение для формирования российского 

дворянства как единого полноценного сословия. Но первостепенное значение для 

социальной сферы имела податная реформа, начатая в 1718. В России была введена 

подушная подать с лиц мужского пола, для чего проводились регулярные переписи 

населения («ревизии душ»). В ходе реформы была ликвидирована социальная 

категория холопов и уточнен социальный статус некоторых других категорий 

населения. В 1721, после окончания Северной войны Россия была провозглашена 

империей, а Сенат удостоил Петра титулами «Великий» и «Отец отечества».



АКТ О ПОДНЕСЕНИИ ПЕТРУ I ТИТУЛА ИМПЕРАТОРА 
ВСЕРОССИЙСКОГО, 22 ОКТЯБРЯ 1721 г.

В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще с духовным 
Синодом, намерение воспринято, его величество, в 

показание своего должного благодарения, за высокую его 
милость и отеческое попечение и старание, которое он о 

благополучии государства во все время своего славнейшего 
государствования и особливо во время прошедшие шведские 
войны явить изволил, и всероссийское государство в такое 

сильное и доброе состояние, и народ свой подданной в такую 
славу у всего света через единое токмо свое руковождение 
привел, как то всем довольно известно, именем всего народа 
российского просить, дабы изволил принять, по примеру 

других, от них титло: отца отечествия, императора 
всероссийского, Петра Великого...



Преобразования в экономике

Петр I отчетливо понимал необходимость преодоления технической отсталости России и 

всячески способствовал развитию русской промышленности и торговли, в том числе 

внешней. Его покровительством пользовались многие купцы и промышленники, среди 

которых наиболее известны Демидовы. Было построено много новых заводов и фабрик, 

возникли новые отрасли промышленности. Однако ее развитие в условиях военного 

времени привело к приоритетному развитию отраслей тяжелой индустрии, которые по 

окончании войны существовать без поддержки государства уже не могли. Фактически 

закрепощенное положение городского населения, высокие налоги, насильственное 

закрытие Архангельского порта и некоторые другие правительственные меры не 

благоприятствовали развитию внешней торговли. В целом продолжавшаяся в течение 

21 года изнурительная война, требовавшая крупных капиталовложений, получаемых в 

основном путем чрезвычайных налогов, привела к фактическому обнищанию 

населения страны, массовым побегам крестьян, разорению торговцев и 

промышленников.



Время Петра I — это время активного проникновения в русскую жизнь 

элементов светской европеизированной культуры. Стали появляться 

светские учебные заведения, основана первая русская газета. Успех по 

службе Петр поставил для дворян в зависимость от образования. 

Специальным указом царя были введены ассамблеи, представлявшие 

новую для России форму общения между людьми. Особое значение имело 

строительство каменного Петербурга, в котором принимали участие 

иностранные архитекторы и которое осуществлялось по разработанному 

царем плану. Им создавалась новая городская среда с незнакомыми прежде 

формами быта, времяпрепровождения. Изменилось внутреннее убранство 

домов, уклад жизни, состав питания и пр. Постепенно в образованной среде 

складывалась иная система ценностей, мировосприятия, эстетических 

представлений. В 1724 была основана Академия наук (открылась в 1725).



Личная жизнь царя

По возвращении из Великого посольства Петр окончательно порвал с 

нелюбимой первой женой. Впоследствии он сошелся с пленной 

латышкой Мартой Скавронской (будущая императрица Екатерина I), 

с которой венчался в 1712. Она родила ему нескольких детей, из 

которых выжили лишь дочери Анна и Елизавета (будущая 

императрица Елизавета Петровна). Петр, по-видимому, был очень 

привязан к своей второй жене и в 1724 короновал ее императорской 

короной, намереваясь завещать ей престол. Однако незадолго до 

смерти он узнал об измене жены с В. Монсом. Не складывались и 

отношения царя с сыном от первого брака, царевичем Алексеем 

Петровичем, который погиб при не до конца выясненных 

обстоятельствах в Петропавловской крепости в 1718. Сам Петр умер 

от болезни мочеиспускательных органов, не оставив завещания.



УСТАВ О НАСЛЕДИИ ПРЕСТОЛА, 5 ФЕВРАЛЯ 1722 г.

Мы Петр первый император и самодержец всероссийский и прочая и 
прочая и прочая.

Объявляем, понеже всем ведомо есть, какою авессаломскою злостию 
надмен был сын наш Алексей, и что не раскаянием его оное 
намерение, но милостию божиею ко всему нашему отечеству 

пресеклось (что довольно из манифеста о том деле видимо есть); а 
сие не для чего иного у него возросло, токмо от обычая старого, что 
большому сыну наследство давали, к тому же один он тогда мужеска 

пола нашей фамилии был, и для того ни на какое отеческое 
наказание смотреть не хотел; сей недобрый обычай не знаю чего 
для так был затвержден, ибо не точию в людях по разсуждению 
умных родителей бывали отмены, но и в святом писании видим, 
когда Исакова жена состаревшемуся ее мужу, меньшому сыну 
наследство исходатайствовала, и что еще удивительнее, что и 

божие благословение тому следовало; еще жив наших предках оное 
видим, когда блаженные и вечнодостойные памяти великий князь 
Иван Васильевич, и поистинне великий не словом, но делом: ибо 
оный, разсыпанное разделением детей Владимировых наше 

отечество собрал и утвердил, которой не по первенству, но по воли 
сие чинил, и дважды отменял, усматривая достойного наследника, 
которой бы собранное и утвержденное наше отечество паки в 

расточение не упустил, перво мимо сыновей отдал внуку, а потом 
отставил внука уже венчанного, и отдал сыну его наследство (о чем 
ясно из Степенной книги видеть возможно), а именно, в лето 7006 г. 

февраля в 4 день, князь великий Иван



Васильевич учинил по себе наследника внука своего князя Дмитрия 
Ивановича, и венчан был на Москве на великом княжении 

княжеским венцем митрополитом Симоном, а в лето 7010 апреля в 11 
день великий князь Иван Васильевич разгневался на внука своего 
князя Дмитрия, и не велел его поминать в церквах великим князем, и 

посадил его за караул и того же апреля в 14 день учинил 
наследником сына своего Василия Ивановича и венчан был оным 
же митрополитом Симоном; на что и другие сему подобные есть 
довольные примеры, о которых, краткости ради времени, ныне 
здесь не упоминаем, но впредь оные особливо выданы будут в 

печать. В таком же разсуждении, в прошлом 1714 году милосердуя 
мы о наших подданных, чтоб и партикулярные их домы не 
приходили от недостойных наследников в разорение, хотя и 

учинили мы устав, чтоб недвижимое имение отдавать одному сыну, 
однакож отдали то в волю родительскую, которому сыну похотят 
отдать, усмотри достойного, хотя и меньшему, мимо больших, 

признавая удобного, который бы не расточил наследства. Кольми же 
паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего 

государства, которое с помощию божиею, ныне паче 
распространено, как всем видимо есть; чего для заблагоразсудили 

мы сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле 
правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит 
наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки 

отменит, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше 
писано, имея сию узду на себе. Того ради повелеваем, дабы все 

наши верные подданные и мирские без изъятия, сей наш устав пред 
богом и его евангелием утвердили на таком основании, что всяк, кто 

сему будет противен, или инако как толковать станет, тот за 
изменника почтен, смертной казни и церковной клятве подлежать 

будет.



Важнейшим результатом преобразований Петра было преодоление 

кризиса традиционализма путем модернизации страны. Россия 

стала полноправной участницей международных отношений, 

проводившей активную внешнюю политику. Значительно вырос 

авторитет России в мире, а сам Петр стал для многих образцом 

государя-реформатора. При Петре были заложены основы русской 

национальной культуры. Царь создал также систему управления и 

административно-территориального деления страны, 

сохранявшуюся в течение долгого времени. Вместе с тем, главным 

инструментом проведения реформ было насилие. Петровские 

реформы не только не избавили страну от сложившейся ранее 

системы социальных отношений, воплощенной в крепостничестве, 

но, наоборот, консервировали и укрепили его институты. В этом 

заключалось главное противоречие петровских реформ, 

предпосылки будущего нового кризиса.


