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Победа в Северной войне

Зёма Альбина
Руководитель: Пальченков В.В.

Ключевский писал: «Весь смысл русской истории сжимался в один вопрос

— о значении деятельности Петра». По мнению Ключевского, эпоха Петра и его

реформы «стали камнем, на котором оттачивалась русская историческая мысль

более столетия» [1].

Северная война 1700-1721 – затяжной конфликт между Швецией и

Северным союзом за обладание прибалтийскими землями.

Причины Северной войны:

Необходимость получения Россией выхода в Европу через Балтийское море

и прибалтийские территории, возврат побережья Финского залива.

Наличие союзников в войне со Швецией (Дания, Саксония и Польша).

Стремление Швеции сохранить своё господство на Балтике и усилить своё

влияние в Европе.

Цели и задачи:

- Получение доступа к Балтийскому морю.

Зауервейд Николай Александрович. Пётр I
усмиряет ожесточенных солдат своих при
взятии Нарвы в 1704 году. Холст, масло.

169х214. 1859. Государственная Третьяковская
галерея
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- Повышение международного статуса России.

- Ослабление господства Швеции.

Основные этапы Северной войны:

Датский (1700-1701)

- нападение Швеции на Данию и выход последней из войны и состава Северного

Союза;

- поражение русской армии в сражении под Нарвой.

Польский (1701-1706)

- перенесение военных действий на территорию Саксонии и Польши;

- поражение саксонского курфюрста Августа II;

- успехи русских войск в Прибалтике.

Русский (1707-1709)

- победы русской армии под Лесной и Полтавой;

- бегство остатков шведской армии в турецкие владения.

Турецкий (1709-1714)

- неудачный прутский поход русской армии;

- возобновление боевых действий в Прибалтике;

- перенос боевых действий в Скандинавию.

Норвежско-шведский (1714-1721)

- победа русского флота в сражениях у мыса Гангут и о-ва Гренгам [2].

Значение Северной войны:

Возвращение побережья Балтийского моря было жизненно необходимым

для Русского государства: без выхода к морю, оно не могло преодолеть свою

экономическую отсталость и занять надлежащее место среди передовых

европейских государств.

Итоги Северной войны:

История России сделала качественный скачок вперед. Из незначительного

северного царства для европейских держав Россия превратилась в мощное
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государство, ведущее собственную политику. На международной арене поняли,

что теперь с Российской империей придется считаться.

Начатая еще Иваном Грозным в XVI веке борьба за Балтийское море была

успешно завершена только в первой четверти XVIII века Петром I.

Получен доступ к Балтийскому морю — присоединены Ингрия, Карелия,

Эстляндия, Лифляндия, основан Санкт-Петербург.

Швеция утратила статус главенствующей балтийской державы, а Русское

царство переименовано в Российскую империю, Петру I преподнесён титул

императора.

За время войны налоги выросли в 3-4 раза, численность населения

сократилась на 20%, дополнительно, за приобретённые территории Россия

обязывалась выплатить Швеции 2 миллиона талеров.

Территория Финляндии многократно разорялась русскими и шведскими

войсками в период 1714-1721 годов, что получило в финской истории название

«большая ненависть».

Одним из трофеев Северной войны стала Марта Самуиловна Скавронская

— в качестве любовницы она была захвачена фельдмаршалом Шереметьевым в

Ливонии в 1702 году, затем «перешла» в руки князя Меньшикова, а в 1703 году

— девушкой заинтересовался Петр I. Так никому неизвестная служанка стала

императрицей Екатериной I, правившей Россией после смерти Петра I.

Список использованных источников

1. Тельпуховский Б.С. Северная война 1700-1721. Полководческая

деятельность Петра I. М.: Наука, 1982. 420 с.

2. https://rusistori.ru/russkoe-tsarstvo/severnaya-voyna-1700-1721 (дата

обращения 8.01.2023).

3. https://yavarda.ru (дата обращения 8.01.2023).

4. https://infotables.ru/ (дата обращения 8.01.2023).
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Реформы Петра Первого

Зубкова Софья
Руководитель: Строкин С.И.

Страна стояла накануне великих преобразований. Каковы же были

предпосылки петровских реформ?

Предпосылки реформ:

- Россия была отсталой страной. Эта отсталость представляла собой

серьезную опасность для независимости русского народа.

- промышленность по своей структуре была крепостнической, а по объему

продукции значительно уступала промышленности западноевропейских стран.

- русское войско в значительной своей части состояло из отсталого

дворянского ополчения и стрельцов, плохо вооруженных и обученных. Сложный

и неповоротливый приказной государственный аппарат, во главе которого стояла

боярская аристократия, не отвечал потребностям страны.

- отставала Русь и в области духовной культуры. В народные массы

просвещение почти не проникало, и даже в правящих кругах немало было

необразованных и вовсе неграмотных людей [1].

Россия 17-го века самим ходом исторического развития была поставлена

перед необходимостью коренных реформ, так как только таким путем могла

обеспечить себе достойное место среди государств запада и востока.

Следует отметить, что к этому времени истории нашей страны уже

произошли значительные сдвиги в ее развитии.

Возникли первые промышленные предприятия мануфактурного типа, росли

кустарные промыслы, ремесла, развивалась торговля сельскохозяйственными

продуктами. Непрерывно возрастало общественное и географическое разделение

труда – основа сложившегося и развивающегося всероссийского рынка. Город

отделялся от деревни. выделялись промысловые и земледельческие районы.

развивалась внутренняя и внешняя торговля.
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Во второй половине XVII века начинает изменяться характер

государственного строя на Руси, все более отчетливо

оформляется абсолютизм. Получили дальнейшее развитие русская культура и

науки: математика и механика, физика и химия, география и ботаника.

Реформы коснулись буквально всех сторон жизни русского государства и

русского народа, однако к основным из них следует отнести следующие реформы:

военную, органов власти и управления, податную, церковную, а также в области

культуры и быта. Следует отметить, что основной движущей силой петровских

реформ стала война [1].

Военная реформа.

В этот период происходит коренная реорганизация вооруженных сил. В

России создается мощная регулярная армия и в связи с этим ликвидируется

поместное дворянское ополчение и стрелецкое войско. Основу армии стали

составлять регулярные пехотные и кавалерийские полки с единообразным штатом,

обмундированием, вооружением, осуществлявшие боевую подготовку в

соответствии с общеармейскими уставами. Главными из них были воинский 1716

г. и морской уставы 1720 г., в разработке которых участвовал Петр.

Развитие металлургии способствовало значительному росту производства

артиллерийских орудий, устаревшая разнокалиберная артиллерия заменялась

орудиями новых образцов. В армии было впервые произведено соединение

холодного и огнестрельного оружия – к ружью был примкнут штык, что

значительно усилило огневую и ударную мощь войска.

В начале века впервые в истории России на дону и на Балтике был создан

военно-морской флот, что по значению не уступало созданию регулярной армии.

Строительство флота осуществлялось невиданно быстрыми темпами на уровне

лучших образцов военного кораблестроения того времени.

Создание регулярных армии и флота потребовало новых принципов их

комплектования. В основу была положена рекрутская система, обладавшая

https://studopedia.ru/14_38997_absolyutizm.html
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несомненными преимуществами перед другими имевшими в то время формами

комплектования. Дворянство освобождалось от рекрутской повинности, но для

нее обязательна была военная или гражданская служба.

Реформы органов власти и управления.

В первой четверти XVIII в. был осуществлен целый комплекс реформ,

связанных с перестройкой центральных и местных органов власти и управления.

Их сущностью было формирование дворянско-чиновничьего централизованного

аппарата абсолютизма.

С 1708 года Петр начал перестраивать старые учреждения и заменять их

новыми, в результате чего сложилась следующая система органов власти и

управления. Вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти

сосредоточилась в руках Петра, который после окончания северной войны

получил титул императора. В 1711 году был создан новый высший орган

исполнительной и судебной власти – сенат, обладавший и значительными

законодательными функциями. Взамен устаревшей системы приказов было

создано 12 коллегий, каждая из которых ведала определенной отраслью или

сферой управления и подчинялась сенату. Коллегии получили право издавать

указы по тем вопросам, которые входили в их ведение. Кроме коллегий было

создано известное число контор, канцелярий, департаментов, приказов, функции

которых были также четко разграничены.

В 1708 - 1709 гг. была начата перестройка органов власти и управления на

местах. Страна была разделена на 8 губерний, различавшихся по территории и

количеству населения. Во главе губернии стоял назначаемый царем губернатор,

сосредоточивавший в своих руках исполнительную и служебную власть. При

губернаторе существовала губернская канцелярия. Но положение осложнялось

тем, что губернатор подчинялся не только императору и сенату, но и всем

коллегиям, распоряжения и указы которых нередко противоречили друг другу.

Губернии в 1719 г. были разделены на провинции, число которых равнялось 50.
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Во главе провинции стоял воевода с провинциальной канцелярией при нем.

Провинции в свою очередь делились на дистрикты (уезды) с воеводой и уездной

канцелярией. После введения подушной подати были созданы полковые

дискриты. Квартировавшие в них воинские части наблюдали за сбором податей и

пресекали проявления недовольства и антифеодальные выступления.

Вся эта сложная система органов власти и управления имела четко

выраженный продворянский характер и закрепляла активное участие дворянства

в осуществлении своей диктатуры на местах. Но она одновременно еще больше

расширила объем и формы службы дворян, что вызывало их недовольство.

Церковная реформа.

Важную роль в утверждении абсолютизма играла церковная реформа. В

1700г. умер патриарх Адриан и Петр запретил избирать ему преемника.

Управление церковью поручалось одному из митрополитов, выполнявшему

функции "местоблюстителя патриаршего престола". В 1721 г. патриаршество

было ликвидировано, для управления церковью был создан "святейший

правительствующий синод", или духовная коллегия, также подчинявшаяся

сенату[2].

Церковная реформа означала ликвидацию самостоятельной политической

роли церкви. Она превращалась в составную часть чиновничье-бюрократического

аппарата абсолютистского государства. Параллельно с этим государство усилило

контроль за доходами церкви и систематически изымалась значительная их часть

на нужды казны. Эти действия Петра вызывали недовольство церковной

иерархии и черного духовенства и явились одной из главных причин их участия

во всякого рода реакционных заговорах. Петр осуществил церковную реформу,

выразившуюся в создании коллегиального управления русской церковью.

Уничтожение патриаршества отражало стремление Петра ликвидировать

немыслимую при самодержавии петровского времени "княжескую" систему

церковной власти. Объявив себя фактически главой церкви, Петр уничтожил ее
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автономию. Более того, он широко использовал институты церкви для

проведения полицейской политики. Подданные, под страхом крупных штрафов,

были обязаны посещать церковь и каяться на исповеди священнику в своих

грехах. Священник, также согласно закону, был обязан доносить властям обо

всем противозаконном, ставшим известным на исповеди.

Превращение церкви в бюрократическую контору, стоящую на охране

интересов самодержавия, обслуживающую его запросы, означало уничтожение

для народа духовной альтернативы режиму и идеям, идущим от государства.

Церковь стала послушным орудием власти и тем самым во многом потеряла

уважение народа, впоследствии так равнодушно смотревшего и на ее гибель под

обломками самодержавия, и на разрушение ее храмов.

Реформы в области культуры и быта.

Главным содержанием реформ в этой области было становление и развитие

светской национальной культуры, светского просвещения, серьезные изменения в

быту и нравах, осуществляемых в плане европеизации.

Важные изменения в жизни страны решительно требовали подготовки

квалифицированных кадров. Находившаяся в руках церкви схоластическая школа

обеспечить этого не могла. Стали открываться светские школы, образование

начало приобретать светский характер. Для этого потребовалось создание новых

учебников, пришедших на смену церковным.

Петр в 1708 г. ввел новый гражданский шрифт, пришедший на смену

старому кирилловскому полууставу. Для печатания светской учебной, научной,

политической литературы и законодательных актов были созданы новые

типографии в Москве и Петербурге. Развитие книгопечатания сопровождалось

началом организованной книготорговли, а также созданием и развитием сети

библиотек. С 1702г. систематически выходила первая русская газета "ведомости".

С развитием промышленности и торговли были связаны изучение и

освоение территории и недр страны, что нашло свое выражение в организации
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ряда крупных экспедиций. В это время появились крупные технические

новшества и изобретения, особенно в развитии горного дела и металлургии, а

также в военной области. С этот период написан ряд важных работ по истории, а

созданная Петром кунсткамера положила начало сбору коллекций исторических и

мемориальных предметов и редкостей, оружия, материалов по естественным

наукам и т.д. Одновременно стали собирать древние письменные источники,

снимать копии летописей, грамот, указов и других актов. Это было началом

музейного дела в России.

Логическим итогом всех мероприятий в области развития науки и

просвещения было основание в 1724 г. академии наук в Петербурге.

С первой четверти 18-го в. осуществлялся переход к градостроительству и

регулярной планировке городов. облик города стали определять уже не культовая

архитектура, а дворцы и особняки, дома правительственных учреждений и

аристократии. В живописи на смену иконописи приходит портрет. Изменения в

быту затрагивали массу населения. Старая привычная долгополая одежда с

длинными рукавами запрещалась и заменялась новой. Камзолы, галстуки и жабо,

широкополые шляпы, чулки, башмаки, парики быстро вытесняли в городах

старую русскую одежду. Быстрее всего распространилась западноевропейская

верхняя одежда и платье среди женщин. Запрещалось ношение бороды, что

вызвало недовольство, особенно податных сословий. вводились особый

"бородовой налог" и обязательный медный знак о его уплате.

Петр учредил ассамблеи с обязательным присутствием на них женщин, что

отражало серьезные изменения их положения в обществе. Учреждение ассамблей

положило начало утверждению в среде русского дворянства "правил хорошего

тона" и "благородного поведения в обществе", употреблению иностранного,

преимущественно французского, языка.

Изменения в быту и культуре, которые произошли в первой четверти 18-го

в., имели большое прогрессивное значение. Но они еще больше подчеркивали

https://studopedia.ru/12_66224_metallurgiya.html
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выделение дворянства в привилегированное сословие, превратили использование

благ и достижений культуры в одну из дворянских сословных привилегий и

сопровождалось широким распространением галломании, презрительного

отношения к русскому языку и русской культуре в дворянской среде.

Экономическая реформа.

Серьезные изменения произошли в системе феодальной собственности,

владельческих и государственных повинностей крестьян, в податной системе, еще

более укрепилось власть помещиков над крестьянами. В первой четверти 18-го в.

завершилось слияние двух форм феодального землевладения: указом о

единонаследии (1714) все дворянские поместья превращались в вотчины, земля и

крестьяне переходили в полную неограниченную собственность помещика [2].

Расширение и укрепление феодального землевладения и собственнических

прав помещика способствовали удовлетворению возросших потребностей дворян

в деньгах. Это влекло за собой повышение размеров феодальной ренты,

сопровождавшейся ростом крестьянских повинностей, укрепляло и расширяло

связь дворянской вотчины с рынком. В промышленности России в этот период

произошел настоящий скачок, выросла крупная мануфактурная промышленность,

главными отраслями которой являлись металлургия и металлообработка,

судостроение, текстильная и кожевенная промышленность. Особенностью

промышленности было то, что она основывалась на принудительном труде. Это

означало распространение крепостничества на новые формы производства и

новые сферы экономики.

Бурное для того времени развитие мануфактурной промышленности (к

концу первой четверти века в России действовало более 100 мануфактур) в

значительной степени было обеспечено протекционистской политикой русского

правительства направленной на поощрение развития экономики страны, в первую

очередь в промышленности и торговле, как внутренней, так и особенно внешней.

Изменился характер торговли. Развитие мануфактурного и ремесленного

https://studopedia.ru/3_30986_i-borba-s-gallomaniey.html
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производства, его специализация по отдельным районам страны, втягивание

крепостного хозяйства в товарно-денежные отношения и получение Россией

выхода к балтийскому морю дали мощный толчок росту внутренней и внешней

торговли. Особенностью внешней торговли России этого периода было то, что

вывоз, составлявший 4,2 млн. руб., вдвое превышал ввоз. Интересы развития

промышленности и торговли, без которых крепостническое государство не могло

успешно решать поставленные перед ним задачи, определяли его политику в

отношении города, купечества и ремесленного населения. Население города

делилось на "регулярное", владевшее собственностью, и "нерегулярное". В свою

очередь, "регулярное" делилось на две гильдии. К первой относились купцы и

промышленники, а ко второй-мелкое купечество и ремесленники. правом выбора

в городские учреждения пользовалось только "регулярное" население [3].

Последствия реформ Петра.

В стране не только сохранялись, но укреплялись и господствовали

крепостнические отношения со всеми сопутствовавшими им порождениями как в

экономике, так и в области надстройки. Однако изменения во всех сферах

социально-экономической и политической жизни страны, постепенно

накапливавшиеся и назревавшие в 17-ом веке, переросли в первой четверти XVIII

века в качественный скачок. средневековая московская Русь превратилась в

российскую империю.

В ее экономике, уровне и формах развития производительных сил,

политическом строе, структуре и функциях органов власти, управления и суда, в

организации армии, в классовой и сословной структуре населения, в культуре

страны и быту народа произошли огромные перемены. Коренным образом

изменились место России и ее роль в международных отношениях того времени.

Естественно, все эти изменения происходили на феодально-

крепостнической основе. Но сам этот строй существовал уже в совершенно иных

условиях. Он еще не утратил возможности для своего развития. Более того, темпы

https://studopedia.ru/ekonomika.php


ГБОУ ПО ПОМК Выпуск 2. Петр Первый и его достижения

16

и размах освоения им новых территорий, новых сфер экономики и

производительных сил значительно возросли. Это позволяло ему решать давно

назревшие общенациональные задачи. Но формы, в которых они решались, цели,

которым они служили, все более отчетливо показывали, что укрепление и

развитие феодально-крепостнического строя при наличии предпосылок для

развития капиталистических отношений превращаются в главный тормоз для

прогресса страны.

Уже в период правления Петра Великого прослеживается главное

противоречие, свойственное периоду позднего феодализма. Интересы

самодержавно-крепостнического государства и класса феодалов в целом,

общенациональные интересы страны требовали ускорения развития

производительных сил, активного содействия росту промышленности, торговли,

ликвидации технико-экономической и культурной отсталости страны.

Но для решения этих задач были необходимы сокращение сферы действия

крепостничества, образование рынка вольнонаемной рабочей силы, ограничение

и ликвидация сословных прав и привилегий дворянства. Происходило же прямо

противоположное: распространение крепостничества вширь и вглубь,

консолидация класса феодалов, закрепление, расширение и законодательное

оформление его прав и привилегий. Замедленность формирования буржуазии и

превращения ее в класс, противостоящий классу феодалов-крепостников,

приводила к тому, что купечество и заводчики оказывались втянутыми в сферу

крепостнических отношений [3].

Сложность и противоречивость развития России в этот период определили и

противоречивость деятельности Петра и осуществленных им реформ. С одной

стороны, они имели огромный исторический смысл, так как способствовали

прогрессу страны, были нацелены на ликвидацию ее отсталости. С другой

стороны, они осуществлялись крепостниками, крепостническими методами и

были направлены на укрепление их господства.

https://studopedia.ru/17_100030_epoha-petra-velikogo.html
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Поэтому прогрессивные преобразования петровского времени с самого

начала несли в себе консервативные черты, которые в ходе дальнейшего развития

страны выступали все сильнее и не могли обеспечить ликвидацию социально-

экономической отсталости. В результате петровских преобразований Россия

быстро догнала те европейские страны, где сохранилось господство феодально-

крепостнических отношений, но она не могла догнать те страны, которые встали

на капиталистический путь развития. Преобразовательная деятельность Петра

отличалась неукротимой энергией, невиданным размахом и целеустремленностью,

смелостью в ломке отживших учреждений, законов, устоев и уклада жизни и быта.

Прекрасно понимая важное значение развития торговли и промышленности,

Петр осуществил ряд мероприятий, удовлетворявших интересы купечества. Но он

же укреплял и закреплял крепостные порядки, обосновывал режим

самодержавного деспотизма. Действия Петра отличались не только

решительностью, но и крайней жестокостью. По меткому определению Пушкина,

его указы были "нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом" [3].
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Петр Великий и новогодняя реформа

Вельматова Алина
Руководитель: Строкин С.И.

Обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января появился в

России при Петре I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали 1

марта, а в 1492 году датой начала

года закрепили 1 сентября. Тогда

летоисчисление шло по

византийской системе, «от

сотворения мира» — то есть от

5508 года до нашей эры. В

«первый день года» на соборной

площади Московского Кремля проходила церемония «О начатии нового лета» и

церковная служба «На летопровождение» при участии патриарха, царя, знати. В

конце декабря 1699 года Петр I издал именной указ № 1736 «О праздновании

Нового года». Он ввел новую систему исчисления — от Рождества Христова, и

7208 год «от сотворения мира» стал 1700 годом. А Новый год указ предписывал

праздновать по образу и подобию европейских держав, которые впечетлили царя

во время Великого посольства в зарубежные страны [1].

Манизер Генрих Матвеевич.
Елочный торг. Холст, масло.
93 x 115 см. 1847. Омский

областной музей
изобразительных искусств

им. М.А.Врубеля
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«А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем

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 чину, 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

людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над

хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу

сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 дней того ж 1700 года" Указ «О

праздновании Нового года», 1699 год [1].

Так появилась традиция украшать дома и дворы еловыми и сосновыми

ветками. Этот обычай царь перенял у иностранцев, которые жили в Немецкой

слободе. Для немцев ель была символом вечной жизни, а у славян испокон веков

хвойные ветки соотносились с погребальными обрядами, поэтому многим было

сложно принять новые обычаи. Также «в знак веселия» горожане должны были

поздравлять друг друга с Новым годом, а с 1 по 7 января по ночам «огни зажигать

из дров, или хворосту, или соломы», или наполненных ими смоляных бочек.

Главное действие планировалось проводить на Красной площади: зажигать

«огненные потехи», стрелять трижды из мушкетов, а напоследок «выпустить

несколько ракет». Говоря современным языком, устраивать фейерверки и

взрывать петарды. Так праздник отошел от церковных традиций и стал светским.

1 января 1700 года в «царствующем граде Москве» царь лично открыл праздник

запуском «ракеты». Колокольный звон смешался с пушечной пальбой, а улицы

осветились иллюминацией. После петровского правления массовые гулянья

постепенно исчезали из новогодней традиции — масштабные празднества

проводились в основном в дворянских и императорских домах.
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При Елизавете I, любившей

роскошь, появилась традиция

новогодних балов-маскарадов. «15

тысяч придворных в роскошных

костюмах и платьях прибыли в

восьмом часу и танцевали под

музыку двух оркестров до 7 часов

утра; затем они перешли в зал, где

были накрыты столы, на которых

поставлено было великое множество пирамид с конфетами, а также холодное и

горячее кушанье. Гостей поили разными водками и наилучшими виноградными

винами, а также кофеем, шоколадом, чаем, оршадом и лимонадом» [2].

Во времена Екатерины II в новогоднюю традицию вошел обмен подарками

и особенный праздничный стол. А в XIX веке появились и другие атрибуты

праздника — шампанское, елочные украшения, открытки. В 1852 году в здании

петербургского Екатерингофского вокзала — увеселительного павильона —

установили первую публичную елку.

После революции в 1918 году большевики перешли на западный,

григорианский календарь. Возникла разница между старым и новом стилем

времяисчисления в 13 дней — так появился неофициальный праздник старый

Новый год, посчитав, что это «контрреволюционный, проникнутый идеей

буржуазного упадничества и поповского мракобесия» праздник. Вместо него

ввели праздник «Красной вьюги» — день начала мировой революции. Только он

не прижился: люди «подпольно» ставили елки и дарили детям подарки. В 1935

году Новый год вернули — по инициативе партийного деятеля Павла Постышева.

Спутниками веселья постепенно стали Дед Мороз и его внучка Снегурочка,

мандарины и оливье, новогодние огоньки и бой курантов, торжественная речь

руководителя страны и праздничные песни.
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Медицина в эпоху Петра I

Мурманская Алина
Руководитель: Строкин С.И.

Петр I был образованным человеком, высоко ценил науку, а к медицине, по

словам современников, испытывал особую страсть. Когда в 1697 г. в составе

Великого посольства он, под именем урядника Петра Михайлова, побывал в

Голландии и Англии, то знакомился и с медицинскими клиниками и

анатомическими лабораториями. Рассказывают, что Петр слушал лекции

профессора анатомии Рюйша, присутствовал при операциях, а увидев в его

анатомическом кабинете превосходно препарированный труп ребенка, который

улыбался как живой, не удержался и поцеловал его (впоследствии Петр купил

анатомическую коллекцию профессора Рюйша, она находилась в Петербурге, в

Кунсткамере и Академии наук). Распространению медицины в нашем отечестве

при Петре Великом много способствовала страсть монарха к анатомии и

хирургии. В хирургии император приобрел многие познания и даже практический

навык. Обыкновенно монарх носил при себе два набора: один с математическими,

другой с хирургическими инструментами и до того любил хирургию, что под

руководством Термонта (этот хирург приехал в Россию еще при царе Алексее

Михайловиче) методически вскрывал трупы, делал разрезы, пускал кровь,

перевязывал раны и выдергивал зубы. Царь повелел доносить о каждой более

интересной операции, произведенной в госпитале или частном доме. Монарх не

только следил за операциями, но и сам их делал. Искусный мастер, Петр в

совершенстве знал многие ремесла. Успехи в этом поселили в нем прочную

уверенность в ловкости своих рук: он действительно считал себя и опытным

хирургом, и хорошим зубным врачом. Бывало, близкие люди, страдавшие от

какого-либо недуга, требующего хирургической помощи, приходили в ужас при

мысли, что царь может узнать об их болезни и, явившись с инструментами,

предложит свои услуги в качестве хирурга: отказать царю, конечно, было нельзя,
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но и довериться ему как оператору, как доктору, как лекарю, тоже было

невозможно. Все-таки, как говорят, после него остался целый мешок с

выдернутыми им зубами — памятник его зубоврачебной практике.

Придя к власти, Петр I с разочарованием обнаружил, что фактически в

Российской империи не было никакой полноценной медицины в том понимании,

в котором она была в развитой Европе. Было решено исправить данное

положение, издав указ об основании Московского госпиталя и лекарской школы

от 25 мая 1706 года. В Московском госпитале, постройка которого была окончена

уже через год после издания указа, помещались больные разной степени тяжести.

В лекарской школе начали обучаться молодые врачи, частично у отечественных, а

частично у иностранных специалистов. Основным направлением обучения была

хирургия, и по сути данное заведение стало первым высшим медицинским

учреждением в Российской Империи. Притом стоит отметить, что Петр I считал,

что западная система обучения, подразумевающая длительное теоретическое

образование и диспуты на различные темы не подходит для его медицинской

школы. Вместо этого он вместе со своими ближайшими помощниками, также

выучившимися в Европе, утвердил практическое обучение. Учащиеся

непосредственно участвовали в лечении больных, вскрывали трупы, что

позволяло им обучаться гораздо быстрее. «Разобрание анатомическое чинить в

палате, определенной на то в госпитале, а особливо которые будут болезни

странные, тех отнюдь не пропускать без анатомического действия, и что

достопамятно есть, иное велеть рисовальному мастеру срисовать» [2].

В дальнейшем анатомические вскрытия были продолжены в анатомических

театрах, открытых в госпитальных школах. По сообщениям иностранных газет, на

вскрытиях присутствовали не только царь, сановники, но даже женщины из

высшего света. Мало–помалу сознание необходимости анатомического

просвещения распространяется и в провинции. Из города Шуи от целовальников

Фомина и Трифонова на имя Петра была прислана петиция о присылке врача для
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осмотра найденного на льду реки Тезы «мертвого тела и взятия его в убогий дом»

(городской морг), откуда брались трупы для публичных аутопсий в Москве.

Обязательное привлечение медицинских врачей для вскрытия трупов при

насильственной смерти было определено Воинским уставом Петра I в 1716 г. С

выходом же указа 1746 г. занятия на трупах приняли характер обязательных.

Будущие лекари получили возможность приобретать навыки в производстве

вскрытий, а объяснения «докторов» и «операторов» должны были расширять

представления о существе болезней и причинах смерти. Петр I и сам нередко

посещал лекции, демонстрировал ученикам свои умения, практиковался на

трупах и живых людях. Также он поспособствовал тому, чтобы на базе учебного

заведения начали составляться пособия и книги для врачей. Строго следили и за

врачебной практикой будущих российских лекарей. Она проходила в полках, а

если будущий медик от нее отлынивал, то «быть в наказание без пощады».

Строго наказывались лекари, окончившие свое образование и отказавшиеся ехать

на определенную им службу: «Стеньку Ошурка, что он на службу не поехал...

бить батоги нещадно и потому ж выслать на нашу службу тотчас с приставом».

Срок обучения колебался в зависимости от успеваемости учащихся. Как правило,

учащимся через 2–3 года обучения и успешной сдачи экзаменов присваивалось

звание подлекаря, а еще через 2–3 года они сдавали «генеральный» экзамен и

получали диплом лекаря. «Генеральный» экзамен в основном проводили по

хирургии, которой в госпитальных школах уделялось особое внимание.

Клинические обходы, вскрытия трупов в анатомическом театре, хирургические

операции в госпиталях дали толчок развитию российской хирургии. Первым

лекарям Московского государства приходилось сталкиваться со многими

болезнями, такие как цинга, лихорадки, золотуха, кароста, «каменная»,

«чечуйная»(геморрой), «пильные» (болезни суставов), «чепучичные»

(венерические заболевания), «проносная», желтуха, рожа, астма и другие [1].
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Уже через несколько лет работы данной медицинской школы, и с

появлением первых квалифицированных отечественных хирургов, подобные

учебные заведения начали появляться и в других крупных городах страны. Стоит

отметить, что сама больница существует и до сих пор, и является не только

памятником культуры, но и одним из крупнейших медицинских учреждений

современной России. В царствование Петра I, открывшее, по сути дела, историю

России XVIII века, отличительной особенностью организации медицинского дела

в стране продолжал оставаться государственный характер. Несмотря на

трудности, связанные с проведением масштабных реформ, государство

стремилось проявлять заботу об охране здоровья своих граждан, прежде всего

военных, расходуя на это определенные суммы из бюджета и управляя всей

медициной в стране.

Известно, что в годы царствования Петра I в России были открыты большие

военные госпитали — в Москве (1707), Петербурге (1716), Кронштадте (1720),

Ревело (1720), Казани (1722), Астрахани (1725) и других городах страны. Указом

Петра I (1721) магистраты обязывались построить «земские иждивением

гошпитали ради призрения сирых, больных и увечных и для самих престарелых

людей обоего пола»: в результате еще при его жизни в стране было создано 10

госпиталей и свыше 500 лазаретов. Закладывая в 1715 г. морской

(Адмиралтейский) госпиталь в Петербурге, на Выборгской стороне, Петр I сказал:

«Здесь изнеможенный найдет себе помощь и успокоение, которого ему доселе

недоставало; дай только Боже, чтобы никогда многие не имели нужды сюда быть

приводимы!» [2].

Следует подчеркнуть, что именно Петр I обеспечил государственную

поддержку проводившимся православной церковью, многими ее монастырями

мерам по борьбе с «подкидышами» и по призрению сирот и незаконнорожденных;

особенно активно поддерживал он начинания новгородского митрополита Иова.

Еще в 1706 г. митрополит Иов, используя монастырские доходы, открыл на
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берегу реки Волхов три больницы, а также дом для прохожих и «дом для

незаконнорожденных и всяких подкидных младенцев». В 1701 г. Петром I были

изданы указы о закрытии зелейных лавок и открытии в Москве 8 частных аптек.

К этому времени многие зелейные лавки наряду с лекарствами стали продавать

всякие "непотребные зелья и иное нелекарственное питье". Одновременно с

изданием указа об открытии частных аптек вводилась государственная аптечная

монополия, которая устраняла конкуренцию между открываемыми аптеками. При

Петре I положено начало применению целебных минеральных источников. Стали

использовать и изучать лечебное применение вод минеральных источников в

Олонецком крае, Липецке и Старой Руссе. Рациональное их использование

регламентировали «дохтурские правила».

Итоги реформы Петра I в области медицины и фармации:

* Аптечная форма начала 18 века имела исторически прогрессивный

характер и содействовала улучшению лекарственного снабжения населения. Были

открыты вольные аптеки.

* Число врачей и фармацевтов иностранцев было далеко не достаточно для

обслуживания населения и нужд армии. Московскому государству пришлось в

середине 17 столетия организовать подготовку своих национальных врачей.

* Число частных, госпитальных и государственных аптек увеличилось и

возникла необходимость регламентировать их деятельность.

* В 1706 г. при Главном московском госпитале была учреждена школа для

подготовки отечественных лекарей и аптекарей для нужд русской армии.

* Преобразования, проведенные Петром I, способствовали развитию

фармации в последующие десятилетия 18 и первую половину 19 века.

Таким образом, Петра I можно назвать человеком, который стал

основоположником развития научной медицины на территории России. Его вклад

в медицину очень велик и неоценим. Петр I открыл большое количество учебных

заведений, которые не уступали западным вузам. Был сделан упор именно на
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практическое изучение человеческого тела, а именно анатомические вскрытия и

занятия на трупах. Проведение анатомических вскрытий было прогрессивным

явлением для того времени, так как в Западной Европе продолжала

господствовать средневековая схоластика, запрещающая проводить

анатомические вскрытия и тормозящая развитие медицинской науки. Это

послужило толчком для развития таких практических наук как анатомия,

хирургия. Так же он привлек внимание к изучению местных растений, что

позволило открыть новые лекарственные средства и, соответственно,

усовершенствовать старые и прийти к новым способам лечения. Углубленное

изучение медицины в это период стало причиной написания большого количества

медицинской литературы, которые стали основой для дальнейшего развития

медицины как науки.

Список использованных источников

1. Зотова Е.В. Реформы Петра I в области медицины и фармации //

БМИК. 2019. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-petra-i-v-oblasti-

meditsiny-i-farmatsii (дата обращения: 15.01.2023).

2. Антипова О.А. Реформы Петра I в области медицины и хирургии

// БМИК. 2019. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-petra-i-v-oblasti-

meditsiny-i-hirurgii (дата обращения: 15.01.2023).


