
Лекция  № 4

Россия и Запад в эпоху нового 
Времени. Становление Российской 
империи в 18- первой половине 19 
столетии… Реформы Петра I и 
Екатерины II  и их  последствия.



   Период 17-18 веков в Западноевропейской и Отечественной истории связан с 
переходом к эпохе формирования новых капиталистическо-буржуазных 
отношений, от традиционно-аграрного к современно-индустриальному, 
либерально-буржуазному государству и обществу. 
Эта эпоха связана с процессом обновления: 

--модернизация всех сфер государственного и общественного развития. 

--модернизация связана с проведением серьёзных реформ в политической, 
экономической и культурно-образовательной сферах.

--процессы выхода из кризиса через революционную ломку, отживающих 
государственных и общественных отношений, связанных с революционно-
буржуазным характером в Англии во 2-ой половине 17 века. Во Франции (конец 18-
го века), и в большинстве стран Западной Европы (в 1-ой половине- середине 19 
века).
 Западноевропейская модернизация проходила с 14 – до начала 19 века, и в 

основе своей завершилась в середине 19-го века. В России модернизация 
началась, фактически, с конца 17 столетия и до сих пор не завершилась. Страны 
Азиатского Востока( Индия, Китай , Япония, Корея, Тайланд) стали на путь 
модернизации еще позднее, используя западный опыт с середины 19-го - начала 
20-го века. 



Эпохе модернизации, в переходном состоянии, от прединдустриального к 
индустриальному обществу, соответствует:

-в политической сфере, абсолютистская монархия с её постепенной эволюцией в 
конституционную монархию, ограниченную Конституцией, законами и 
Парламентом, расширявших права сословий, а затем, и всего гражданского 
общества.

-в экономической сфере, переход от мануфактур к фабрично-заводской 
промышленности, при внедрении научно-технических изобретений в 
производственные процессы промышленности и сельского хозяйства, в итоге 
привели к промышленному перевороту и промышленной революции (конец 18- 
середина 19-го века) в странах Западной Европы. 

- в научно-образовательной, культурной сферах модернизационные процессы 
были связаны с утверждением роли науки и образования, просвещения, не только 
в правящей элите, но и во всех слоях общества. В религиозной сфере - это 
переход от религиозной идеологии к светскому государству, постепенного 
отделения Церкви от государства.
 Особую роль здесь сыграли идеи просвещения, связанные с перспективой 

прогрессивного развития общества, свободы и равенства, полноправия каждой 
личности.



                                               Основные идеи:
 
-- демократии и либерализма о развитии частной собственности, 

предпринимательской активности.

-- участие всех сословий и групп общества в политическом управлении через 
систему выборов в представительные органы, Парламент, органы местного 
самоуправления. 

                                  Эти идеи были тесно связаны с:

-- становлением в странах Запада 3-го сословия, а затем и класса буржуазии и 
предпринимателей.

-- укреплением его политических позиций по отношению к отживающим 
феодальными сословиям, аристократии.

-их борьбой за свои права. 

Серьёзной попыткой найти баланс между старыми и новыми сила была политика 
Просвещенного Абсолютизма, когда образованные монархи старались проводить 
серию значимых реформ  для дальнейшего успешного развития государства и 
стабильности в обществе. Неудача таких реформ или их отсутствие, в итоге, 
приводила к кризису и революциям.



Важнейшими этапами Западноевропейской модернизации, подтолкнувшими к 
окончательному переходу к индустриально-капиталистическому, либерально-
буржуазному обществу, стали борьба за независимость США в 1776-1783г. г., и 
быстрое развитие там буржуазных отношений после установления там 
республиканско-президентской формы правления
. 
Следующим важнейшим событием, стала Великая Французская Революция

(1789-1791 гг.), которая привнесла идеи революции и просвещения правового-
демократического государства в Западную Европу.
Именно под этими идеологическими лозунгами («Свобода», «Равенство», 

«Братство») в 19 столетии большинство стран, через революции и реформы, 
перешли к современному индустриально-капиталистическому обществу, установив 
политические системы: конституционная монархия и демократическая 
республика.
Модернизационный процесс, опыт модернизации и революции, их последствия, 

учитывались и принимались в ряде отстающих стран Европы (Испании, Италии, 
Пруссии) в России и странах Азиатского Востока: Японии, Турции, Иране, которые 
гораздо позднее стали применять модернизационные обновления и реформы в 
своей политической и экономической деятельности.



Российская модернизация в 18 
-  начале 19-го века. 
После событий «Великой Смуты» (начало 17-го века), постепенно, 

происходило укрепление Российского Государства, при правлении первых 
Царей династии Романовых. 

В политической сфере была восстановлена система сословно-
представительской монархии, централизованного управления, при 
взаимодействии Царя с Боярской Думой и Земскими соборами. 
В середине 17-го века происходит укрепление самодержавной власти, 

при Алексее Михайловиче (отец Петра I), постепенно складываются 
основы для Абсолютистской Монархии, редко собираются, а затем, с 60-х 
годов, не собираются вообще Земские Соборы, расширяется система 
приказов(42) централизованного управления. 





Заметное отставание России от Запада впервые заставляет Царя Всея 
Руси и его окружение вводить ряд новшеств:

  -полки иноземного строя;
  -первые военные корабли;
  -поддержание развития экономики;
  -введение новоторгового и таможенного устава.

Что в итоге привело к формированию основы едино-экономического, 
Всероссийского рынка, активизации внешней торговли, появления и 
развития первых мануфактур, которых к началу 18 века уже 
насчитывалось около 30. Однако Российское государство по-прежнему 
отставало от стран Западной Европы, что грозило, в перспективе 
превратиться ей в колонию или полуколонию. Страна находилась 
накануне  перемен в условиях очередного исторического вызова. Петр 1 
был объективно настроен на необходимость обновления 
государственного аппарата и создания регулярности армии и флота, 
нового европейского типа. 



С первых военных походов и присоединения Азова, Россия укрепляется 
на Южных рубежах, тем самым давая возможности выхода в Азовское и 
Черное моря.

Следующим важнейшим этапом стала 2-ухлетняя поездка Петра 
заграницу с Великим Посольством, где он увидел насколько велико 
отставание России от стран Запада. 
Самостоятельно изучив научно-технический потенциал, политическое 

устройство и военную систему, вернувшись с западной Европы, и подавив 
восстание стрельцов, молодой Царь сразу же приступил к реализации 
проведения реформ, которые проходили весь период его царствования 
(1700-1725 гг.). Петровская модернизация, однако, при этом, не имела 
заранее разработанной и четкой стратегии. 



С 1700 - по 1725 год модернизация проходила в условиях Северной войны 
и огромного напряжения сил государства и общества. Подчиненные 
главным задачам: перестройке армии и флота, перестройке 
государственной системы управления, ее жесточайшей централизации и 
регламентации, перестройки экономики, внешней и внутренней торговли, 
системы налогов и финансов, жесткого формирования бюджета, доходов и 
расходов казны, а так же формирование собственной, новой, 
государственной, военной и научной элиты, использовали для реализации 
этих задач западноевропейский опыт, иностранных специалистов. 
Были проведены реформы в сфере образования, науки и технологии, 

создание в 1724 году Первой Российской Академии Наук (Ломоносов), 
инженерных школ и училищ, новой системы школьного образования.







В итоге: 

проведенные, как революция сверху, модернизационные реформы 
серьезно изменили структуру государства и правящей элиты, 
сформировалось военно-бюрократическое, регулярное, 
полицейское государство, с новой системой законов (около 3 
тысяч), с фактически государственной, подконтрольной экономикой 
(к концу правления Петра I около 223 мануфактур). При этом  
произошла регламентация армии и флота. Была создана 
регулярная армия (более 2 тысяч человек) и флот (48 линейных 
кораблей и 800 гребных судов). 
Петр I, после окончания северной войны, был объявлен 

«Императором Всероссийским» и отцом Отечества (в 1721 году).








