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ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ В БИОГРАФИЯХ

Рец. на кн.: Серов Д. О. Администрация Петра I / Д. О. Серов. — М.: ОГИ, 2007. —
288 с.

Изучение властных структур в России на данном этапе развития исторической 
науки представляется очень актуальным. Особое внимание в этой группе истори
ческих исследований уделяется периодам активного реформирования админист
ративной машины, что связывается в истории России с исключительной ролью 
государственной власти. Свидетельством этому становится появление все боль
шего числа монографий и статей, посвященных анализу государственных преоб
разований Петра Великого. Среди работ, вышедших за последнее время, может 
быть названа книга Д. О. Серова «Администрация Петра 1» (М., 2007).

Данное исследование необычно по структуре и постановке проблемы, так как 
акцентирует внимание на изучении не внешних, а внутренних проблем организа
ции государственного аппарата управления. Автор подчеркивает, что внешняя 
история, связанная со строительством государственного здания, к настоящему 
моменту освоена достаточно подробно, хотя и неравномерно (с. 9). Внутренняя 
же история, т. е. история людей, требует дальнейшего исследования.

Не вдаваясь в чересчур длительные историографические объяснения выбора 
своей тематики, Д. О. Серов посвятил книгу внутренней истории государствен
ных учреждений. Таким образом, его работа стала первым из написанных за пос
леднее время сочинений, представляющих систематическое исследование персо
нального состава государственного аппарата Российской империи первой четвер
ти XVIII в.

По своей структуре книга напоминает мозаику: она состоит из нескольких 
по-своему самостоятельных частей, объединенных одной проблематикой. Первая 
(вводная) статья является своеобразной программой, благодаря которой и была 
написана книга. Именно она представляется той осью, вокруг которой были вы
строены остальные части работы. В статье, называемой автором вступительными 
заметками, дается характеристика историографии вопроса и существующей на 
данный момент источниковой базы. Несмотря на небольшой объем, Д. О. Серову 
удалось дать достаточно полный обзор и того и другого.

Вторая часть представляет собой биографический словарь, содержащий по
чти полторы сотни кратких биографических справок об администраторах Петров
ской эпохи. Среди них можно встретить имена известных персонажей истории 
(П. М. Апраксин, Я. В. Брюс, М. П. Гагарин, В. И. Геннин и др.), а также информа
цию о практически неизвестных фигурах того времени — канцеляристах колле
гий и других ведомств, вице-президентах надворных судов и т. д.
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Несмотря на то, что статьи оказались неодинаковы по объему, историк попы
тался привлечь максимальное количество источников информации для характе
ристики основных вех карьеры государственных деятелей. В качестве основы для 
написания очерков им были использованы публикации документов и справочные 
издания, в основном увидевшие свет в XIX — начале XX в., а также значительный 
круг архивных источников, содержащихся в РГАДА, РГИА и других архивохра
нилищах. При подготовке данного раздела автор целенаправленно не использовал 
сведения энциклопедических изданий и «Русского биографического словаря». 
Последний характеризуется историком как незавершенное издание с очень нео
днородными по качеству статьями (с. 12).

Третий раздел содержит биографические очерки о наиболее выдающихся го
сударственных деятелях первой четверти XVIII в. — сенаторе П. Шафирове, цей- 
хдиректоре М. Аврамове, прибыльщике А. Курбатове и резиденте А. Веселовс
ком. Выбор данных персон автором не является случайностью. Несмотря на то, 
что каждый из них сыграл свою роль в качестве «первостроителей российской 
империи», ни об одном из них не было написано полноценного биографического 
исследования. В каждом из этих произведений, опирающихся на значительное 
количество опубликованных и неопубликованных источников, прослеживаются 
взлеты и падения этих личностей. Автору удалось не только произвести тщатель
ную реконструкцию всех обстоятельств их жизни, но создать психологический 
портрет каждого. Развитие качеств каждого из персонажей представлено в дина
мике.

Так, например, при характеристике П. П. Шафирова, находившегося в зените 
своей карьеры, историк отметил следующее: «Власть основательно испортила 
характер «славного господина Петра Павловича Шафирова». Эмоциональность 
все чаще принимала у него форму грубой несдержанности, самоуважение уступи
ло место неприкрытому самодовольству» {с. 96—97). Столь же меткие характери
стики можно встретить в биографических очерках, посвященных другим персо
нажам.

Несмотря на различие судеб данных государственных деятелей, на их приме
ре Д. О. Серову удалось показать способы взаимодействия между различными 
категориями служилого населения России того времени, механизм функциониро
вания властных структур, во многом основывающийся на межличностных отно
шениях.

В качестве самостоятельного раздела можно выделить приложения к работе. 
Они являются существенным дополнением к основной части книги. Приложение 
1 является публикацией архивных документов, в которых отражена деятельность 
ряда петровских администраторов. Среди них можно назвать «описания служб» — 
полные документы и отдельные фрагменты источников различного типа: фраг
менты жалованных грамот, специально подготовленные выписки из послужных 
списков по различным поводам, челобитных, указов, писем. Всего в приложении 
был выложен 21 источник, датируемый 1711— 1756 гг. Автор сделал попытку пред
ставить видовое разнообразие делопроизводственных документов, которые, в свою
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очередь, могут послужить отличным материалом для биографических реконст
рукций.

В приложении 2 («Государственное устройство петровской России») автор в 
схематичной форме представил структуру основных органов государственного 
управления этого времени. Среди них можно обнаружить структурные схемы 
Правительствующего сенатав 1711— 1721,1722— 1725 гг., атакже схемы органов 
государственного управления в 1717— 1725 гг., прокуратуры и фискальской служ
бы в 1723— 1725 гг., судебных органов в 1719— 1725 гг. Каждая из этих схем мо
жет помочь упорядочить существующие представления о структуре созданных 
Петром Великим государственных учреждений и может быть использована как 
историками-профессионалами, так и студентами.

Приложение 3 дано автором с целью упорядочения представлений о хроноло
гии назначений чиновников на руководящие посты высших и центральных орга
нов власти России первой четверти XVIII в. Все пять таблиц приложения разраба
тывались с привлечением опубликованных и неопубликованных источников, на 
которые даны ссылки. Таким образом, Д. О. Серову удалось систематизировать 
данные о назначениях на сенаторские (с февраля 1711 по январь 1725) и коллеж
ские (с декабря 1717 по январь 1725) должности. В третьей таблице реконструи
рована хронология назначений губернаторов и вице-губернаторов от времени со
здания в 1708 г. такой административно-территориальной единицы, как губерния, 
до кончины Петра Великого. Четвертая и пятая таблицы уточняют назначения на 
посты прокуроров различных уровней, а также президентов и вице-президентов 
надворных судов. Историк настолько точно воссоздал хронологию назначений раз
личных должностных лиц, что среди них можно найти указания даже на тех из 
них, которые не приступали к исполнению своих обязанностей.

Приложение 4 является указателем литературы по истории органов управле
ния, суда, контроля и надзора России первой четверти XVIII в., который был со
ставлен автором в качестве дополнительного материала для изучения админист
рации Петра Великого. Целью автора не было создание указателя с максимальным 
количеством наименований, поэтому представленный список нельзя назвать пол
ным. Тем не менее здесь можно найти основные работы по заявленной тематике.

В заключение стоит еще раз отметить, что данная работа представляет собой 
прекрасную систематизацию знаний об администраторах Петровской эпохи, впер
вые появившуюся после долгих лет молчания по этой теме. Информация, поме
щенная в книге, основана на многолетних архивных изысканиях автора и вносит 
огромный вклад в изучение закономерностей развития государственного аппара
та первой четверти восемнадцатого столетия. Использование книги предполага
ется возможным как в научно-исследовательской, так и в учебной деятельности.


