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Воцарение Петра I и начало его 
самостоятельного правления

В 1689 г Пётр женился на боярской дочери 
Евдокии Лопухиной. После женитьбы он 
считался совершеннолетним и имел все 
права на престол.
Активность Петра сильно тревожила 
царевну Софью, понимавшую, что с 
наступлением совершеннолетия сводного 
брата ей придётся расстаться с властью.
Августовской ночью 1689 г Пётр был 
разбужен в Преображенском одним из 
своих сторонников с сообщением о том, 
что стрелецкие полки подняты по тревоге 
и готовы схватить его. Пётр ускакал в 
Троице-Сергиев монастырь. Вскоре в 
монастырь пришли вызванные Петром 
верные Преображенский и Семеновский 
полки. Петра поддержали многие бояре и 
дворяне, московский патриарх и даже 
несколько стрелецких полков. Софью, 
оказавшуюся в изоляции, заключили в 
Новодевичий монастырь в Москве.
Руководитель стрельцов  Ф.Шакловитый 
был казнён, В.Голицын отправлен в 
ссылку. Трон перешёл к Петру.

Царевна Софья Алексеевна



Воцарение Петра I и начало его 
самостоятельного правления

6 октября 1689 года Петр торжественно прибыл в 
Москву. Его встречали с восторгом и надеждой - 
Софья не пользовалась популярностью.
Непосредственная государственная деятельность 
самого Петра началась с организации в 1695 г. 
первого Азовского похода.
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.

Царь Пётр I 



Азовские 
походы

Первый Азовский поход, начавшийся 
весной 1695 года, окончился неудачно в 
сентябре того же года из-за отсутствия 
флота и неготовности русской армии 
действовать в отдалении от баз 
снабжения. Однако уже зимой 1695—96 
годах года началась подготовка к новому 
походу. В Воронеже развернулось 
строительство гребной русской флотилии. 
За короткое время была построена 
флотилия из разных судов во главе с 36-
пушечным кораблем «Апостол Пётр». В 
мае 1696 года 40-тысячная русская армия 
под командованием генералиссимуса 
Шеина вновь осадила Азов, только на этот 
раз русская флотилия блокировала 
крепость с моря. Пётр I принимал участие в 
осаде в звании капитана на галере. Не 
дожидаясь штурма, 19 июля 1696 года 
крепость сдалась. Так был открыт первый 
выход России в южные моря.

Взятие Азовской крепости



Великое 
посольствоВ марте 1697 года в Западную Европу через 

Лифляндию было отправлено Великое 
посольство, основной целью которого было 
найти союзников против Османской 
империи. Великими полномочными послами 
были назначены генерал-адмирал Ф. Я. 
Лефорт, генерал Ф. А. Головин, начальник 
Посольского приказа П. Б. Возницын. Всего 
в посольство вошло до 250 человек, среди 
которых под именем урядника 
Преображенского полка Петра Михайлова 
находился сам царь Пётр I. Впервые русский 
царь предпринял путешествие за пределы 
своего государства.
Пётр посетил Ригу, Кёнигсберг, Бранденбург, 
Голландию, Англию, Австрию, был намечен 
визит в Венецию и к папе римскому.
Великое посольство главной цели не 
достигло: коалицию против Османской 
империи создать не удалось из-за 
подготовки ряда европейских держав к 
Войне за испанское наследство (1701—14 
годы). Однако благодаря этой войне 
сложились благоприятные условия для 
борьбы России за Балтику. Таким образом, 
произошла переориентация внешней 
политики России с южного направления на 
северное.

Въезд русского посольства в 
Кёнигсберг



Северная война
После возвращения из Великого 
посольства царь начал готовиться к войне 
со Швецией за выход к Балтийскому морю. 
В 1699 году был создан Северный союз 
против шведского короля Карла XII, в 
который помимо России вошли Дания, 
Саксония и Речь Посполитая во главе с 
саксонским курфюрстом и польским 
королем Августом II. 
Для вступления в войну России 
необходимо было заключить мир с 
Османской империей. После достижения 
перемирия с турецким султаном сроком на 
30 лет Россия 19 августа 1700 года 
объявила войну Швеции под предлогом 
отмщения за обиду, оказанную царю Петру 
в Риге.
В Полтавской битве 27 июня 1709 года 
армия Карла XII была наголову 
разгромлена, шведский король с горсткой 
солдат бежал в турецкие владения.

Северная война. Штурм крепости 
Нотебург



КАСПИЙСКИЙ ПОХОД
Наиболее крупным внешнеполитическим 
мероприятием Петра после Северной 
войны был Каспийский (или Персидский) 
поход в 1722—1724 годах. Условия для 
похода создались в результате персидских 
междоусобиц и фактического распада 
некогда мощного государства.
18 июня 1722, после обращения за 
помощью сына персидского шаха Тохмас-
мирзы, из Астрахани по Каспию отплыл 22-
тысячный русский отряд. В августе сдался 
Дербент, после чего русские из-за проблем 
с провиантом вернулись в Астрахань. В 
следующем 1723 был завоёван западный 
берег Каспийского моря с крепостями Баку, 
Рештом, Астрабадом. Дальнейшее 
продвижение было остановлено угрозой 
вступления в войну Османской империи, 
которая захватывала западное и 
центральное Закавказье.
12 сентября 1723 года был заключён 
Петербургский договор с Персией.

Каспийский поход. Армия Петра 











Реформы в области 
культуры

Пётр I изменил начало 
летоисчисления с так 
называемой византийской 
эры («от сотворения мира») на 
«от Рождества Христова». 7208 
год по византийской эре стал 
1700 годом от Рождества 
Христова, а Новый год стал 
праздноваться 1 января. 
Кроме того, при Петре было 
введено единообразное 
применение юлианского 
календаря.

Юлианский календарь начала 18 века



Реформы в области 
культуры

Пётр I oбращал внимание на 
приобщение дворянства к 
образованию и светской 
европеизированной культуре. 
Стали появляться светские 
учебные заведения, основана 
первая русская газета, 
появляются переводы многих 
книг на русский. Успех по 
службе Пётр поставил для 
дворян в зависимость от 
образования.



Специальным указом царя в 1718 были 
введены ассамблеи, представлявшие 
новую для России форму общения между 
людьми. На ассамблеях дворяне 
танцевали и свободно общались, в 
отличие от прежних застолий и пиров. 
Реформы, проведённые Петром I, 
затронули не только политику, экономику, 
но также искусство. Петр приглашал 
иностранных художников в Россию и 
одновременно посылал талантливых 
молодых людей обучаться «художествам» 
за границу, в основном в Голландию и 
Италию. Во второй четверти XVIII в. 
«петровские пенсионеры» стали 
возвращаться в Россию, привозя с собой 
новый художественный опыт и 
приобретённое мастерство.

Реформы в области 
культуры

Ассамблея при 
Петре I



Реформы в области 
быта

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.

Новая одежда при Петре I



Реформы в области 
быта

После возвращения из 
Великого посольства 
Пётр I повёл борьбу с 
внешними 
проявлениями 
«устаревшего» образа 
жизни, наиболее 
известен запрет на 
бороды.

Насильственное бритье 
бород. Лубок XVIII века.



Личность Петра I в оценках 
историков

В историографии эпоха Петра I 
трактируется крайне 
противоречиво. Среди историков 
нет единодушия в оценке личности 
и деяний Петра.
Одни специалисты говорят, что 
петровские реформы привели к 
консервации феодально-
крепостнической системы, 
нарушению прав и свободы 
личности.
Другие утверждают, что в 
конкретных условиях того времени 
петровские преобразования 
носили прогрессивный характер. 
Объективные условия развития 
страны породили адекватные 
меры по её реформированию.

Пётр I


