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Деятельность Петра I

План:
1. Стрелецкий бунт.
2. Регентство Софьи.
3. Начало самостоятельного правления 

Петра.
4. Азовские походы.
5. Великое посольство.
6. Северная война.



Петр I
1682 – 1725 гг.



Стрелецкий бунт 1682 года (Московская смута, 
Хованщина) — бунт московских стрельцов, в результате 

которого власть была передана царевне Софье 
Алексеевне



Стрелецкий бунт 1682 года (Московская смута, 
Хованщина) — бунт московских стрельцов, в результате 

которого власть была передана царевне Софье 
Алексеевне



Венчание на царствие



Петр I



Иван V



Софья Алексеевна 1682-1689 
гг.



Софья Алексеевна (1682-1689)

• 1682 – стрелецкий бунт
• 1686 – Вечный мир с Речью Посполитой
• 1687 – Крымский поход
• 1689 – Крымский поход
• 1689 – стрелецкий бунт
• Заточение в Новодевичий монастырь
• 1698 – стрелецкий бунт



Новодевичий монастырь (1514 
г.)



Софья в заточении (Репин, 
1879)



Предпосылки петровских 
реформ

• Отставание России (экон., военн., 
культ.) от Европы. Причина: нет 
выхода к незамерзающим морям, 
флота;

• Попытки реформ Алексея 
Михайловича и Федора 
Алексеевича;

• Активно-волевая деятельность 
Петра.



Азовские походы Петра (1695; 
1696)







Великое Посольство 
(1697-1698)

• Цель: 

• Найти союзников против Турции;

• Купить оружие;

• Изучить систему государственного 
управления в Европе;

• Оставить на обучение боярских детей;

• Научиться строить корабли.



«Утро стрелецкой казни» (1878 г.) — картина русского 
художника В. И. Сурикова, посвящённая казни стрельцов 

после неудачного бунта 1698 года 



Константинопольский мир 1700 
г.

• Константинопольский мирный договор 1700 года — заключён 3 
(14) июля 1700 года между Россией и Турцией в Константинополе. 
Явился итогом Азовских походов Петра Первого.

• Россия получала Азов с прилегающей территорией и вновь 
построенными крепостями (Таганрог, Павловск, Миус) и 
освобождалась от ежегодной выплаты дани крымскому хану. 
Турции возвращалась занятая русскими войсками часть 
Поднепровья с мелкими турецкими крепостями, которые 
подлежали немедленному уничтожению. Стороны обязались не 
строить новых укреплений в пограничной полосе, не допускать 
вооруженных набегов. Турция должна была освободить русских 
пленных, а также предоставить России право на 
дипломатическое представительство в Константинополе на 
равных основаниях с другими державами. Договор обеспечил 
нейтралитет Турции и позволил Петру I вступить в Северную 
войну.



Северная война (1700-1721)



Причины: 

1. Необходимость выхода России к 
Балтийскому морю.

2. Имперская политика Швеции и ее 
геополитические противоречия с 
европейскими странами.



•Участники Северной войны
•Швеция

•Россия

•Дания

•Саксония



Царь России Петр I



Курфюст Саксонии Август II



Фредерик IV  — король Дании и 
Норвегии 



Шведский король Карл XII 



Северная война (1700-1721)



Ход войны:
• 1700 - поражение под Нарвой
• 1702 – взятие русскими войсками крепости Орешек
• 1703  - основание Санкт-Петербурга
• 1704 - взятие русскими войсками Нарвы
• 1708 – победа у деревни Лесная
• 1709 – победа под Полтавой
• 1710-1711 – Прутский поход
• 1710 – захват русскими войсками Ревеля, Риги, 
Выборга.

• 1714 – победа у мыса Гангут
• 1720 – победа у мыса Гренгам
• 1721 – Ништадский мирный договор



Поражение при Нарве



Причины поражения при 
Нарве

• Среди причин поражения русской армии называют 
следующие: плохая подготовленность к войне (русская 
армия находилась в стадии реорганизации) с сильным 
противником; войска не умели воевать по правилам 
линейной тактики, вести разведку, были слабо вооружены; 
артиллерия была устаревшей и многокалиберной (на тот 
период в артиллерии существовало более 25 различных 
калибров, что во многом затрудняло снабжение 
артиллерии боеприпасами) и самое главное русская 
армия не имела своего национального командного 
состава, на всех основных командных должностях 
находились иностранные офицеры[18][26]. После этого 
поражения на несколько лет в Европе утвердилось мнение 
о полной небоеспособности русской армии, а Карл XII 
получил прозвище шведского «Александра Македонского». 
После поражения под Нарвой Петр I ограничил количество 
иностранных офицеров в войсках. Они могли составлять 
лишь 1/3 от общей численности офицеров подразделения.



Полтавская битва 1709 г.



Л. Каравак. «Пётр I в Полтавской 
битве» (1718).



А. Е. Коцебу. «Полтавская 
победа».



 
Денис Мартен. «Полтавская битва» 

(1726).



А.С.Пушкин «Полтава»

 И он промчался пред полками,
Могущ и радостен как бой.
Он поле пожирал очами.

За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова -
В пременах жребия земного
В трудах державства и войны

Его товарищи, сыны;
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,

И, счастья баловень безродный
Полудержавный властелин.



А.С.Пушкин «Полтава»

• И грянул бой, Полтавской бой!

•  Но близок, близок миг победы.

Ура! мы ломим; гнутся шведы.



Прутский поход 1710-1711 гг.

• Прутский поход — поход в Молдавию 
летом 1711 года русской армии под 
предводительством Петра I против 
Османской империи в ходе русско-
турецкой войны 1710—1713.



Прутский поход — поход в Молдавию летом 1711 года 
русской армии под предводительством Петра I против 
Османской империи в ходе русско-турецкой войны 

1710—1713.



Екатерина I

• Екатери́на I (Ма́рта Самуиловна 
Скавро́нская (Крузе), Екатери́на 
Алексе́евна Миха́йлова); 5 [15] 
апреля 1684 — 6 [17] мая 1727) — 
российская императрица с 1721 
как супруга царствующего 
императора, с 1725 как правящая 
государыня; вторая жена Петра I 
Великого, мать императрицы 
Елизаветы Петровны.

• В её честь Петром I учреждён 
орден Св. Екатерины (в 1713) и 
назван город Екатеринбург на 
Урале (в 1723). Имя Екатерины I 
носит также Екатерининский 
дворец в Царском Селе 
(выстроенный при её дочери 
Елизавете).



Орден Святой Екатерины
• В 1713 году Пётр I в честь достойного поведения 
своей супруги Екатерины Алексеевны во время 
неудачного для него Прутского похода 1711 года 
учредил орден по имени мученицы Святой 
Екатерины. Первоначально он назывался орденом 
Освобождения и предназначался только Екатерине. 
В том походе русская армия была окружена 
турецким войском, и Екатерина по легенде 
пожертвовала все свои драгоценности на подкуп 
турецкого командующего Мехмед-паши, в 
результате чего русские смогли заключить 
перемирие и вырваться. Екатерина Алексеевна 
получила знаки из рук государя 24 ноября 1714 года. 



Орден Святой Екатерины



Прутский договор
•  22 июля Шафиров вернулся из турецкого лагеря с 
условиями мира. Они оказались значительно легче 
тех, на которые был готов Пётр:

• Возврат Азова туркам в прежнем состоянии.
• Разорение Таганрога и других городов на 
завоёванных русскими землях вокруг Азовского 
моря.

• Отказ от вмешательства в польские и казацкие 
(запорожские) дела.

• Свободный пропуск шведского короля в Швецию и 
ряд несущественных условий по купцам. До 
исполнения условий договора Шафиров и сын 
фельдмаршала Шереметева должны были 
оставаться в Турции как заложники.



Гангутское сражение 1714 г.



Гренгам 1720 г.



Персоналии:

• Азов (Шеин, Апраксин)
• Полтава (Келин, Савва 
Айгустов, Меншиков, 
Шереметев, Репнин, Ренне, 
Баур, Вейсбах, Брюс, Гинтер)
• Гангут (Апраксин)
• Ягужинский



Ништадский мир 1721 г.



Ништадский мир 1721 г.
Основные положения договора:

• Вечный и неразрывный мир между царём русским и 
королем шведским и их преемниками;

• Полная амнистия с обеих сторон, за исключением 
казаков, последовавших за Мазепой;

• Все действия прекращаются в 14-дневный срок;
• Шведы уступают во вечное владение России: 
Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, часть 
Карелии. За эти земли Россия выплатила Швеции 
компенсацию в 2 млн ефимков (1,3 млн рублей);

• Швеции возвращается Финляндия;
• Исповедание веры на данных территориях 
свободно.



Ништадский мир 1721 г.



Ништадский мир 1721 г.

Россия – империя
Петр I – император России



 Северная война 
стала катализатором 

реформ Петра I 

(см. 2 часть презентации: 
«Реформы Петра I»)


