
Правление Петра I



Эпоха  Петра 
Время Петра Великого, или эпоха петровских преобразований – важнейший 

рубеж в отечественной истории. Петр решительно подошел к проблемам, стоявшим  
перед страной и стал добиваться результатов радикальным средствами, вкладывая в 
это всю свою огромную энергию.

Выдающийся отечественный историк В. О. Ключевский  так охарактеризовал 
задачи, стоявшие пред Россией накануне петровской эпохи:
-мир и даже союз с Польшей;
-борьба со Швецией за восточный балтийский берег;
-борьба с Турцией и Крымом за южную Россию;
-завершение переустройства войска в регулярную армию;
-замена старой сложной системы прямых налогов двумя податями, подушной и 
поземельной;
-развитие внешней торговли и внутренней обрабатывающей промышленности;
-введение городского самоуправления с целью подъема производительности и 
благосостояния торгово-промышленного класса;
-освобождение крепостных крестьян с землей;
-введение школ не только общеобразовательных с церковным характером, но и 
технических, приспособленных к нуждам государства.



1682-1725 
гг.
Романов 
Петр  
Алексеевич
(Петр I 
Великий)



Азовские походы
 (1695, 1696 гг.)

Причины Азовских походов:

• В соответствии с ранее взятыми на себя 
обязательствами Россия должна была 
продолжить военные действия против 
Османской империи. Петр  надеялся не только  
сокрушить векового врага России  Крымское 
ханство, но овладев Азовом, получить выход в 
Азовское и Черное море, чтобы обеспечить 
России выход в Южную Европу. 



Причины неудачи первого Азовского 
похода

-осада  турецкой крепости Азов не дала 
результатов, так как  турецкие корабли 
беспрепятственно подвозили по морю  
боеприпасы и продовольствие;
-назначение двух командующих  привело к 
вражде в ущерб дела



Петр предпринял для подготовки  к новому 
походу на Азов энергичные меры:

-он подчиняет армию одному командующему;
-в окрестностях Воронежа  строятся верфи, с 
Запада приглашаются корабельные плотники;
-к 1696 г. в России появился южный флот: 22 
галеры, 4 брандера, 1300 стругов, 300 лодок, 
100 плотов.



Итоги второго Азовского 
похода

• В апреле 1696 г. новые суда появились возле 
Азова и блокировали   крепость с моря. 
Турецкий флот не смог подойти на помощь. 
После артиллерийского обстрела  Азова  и 
нескольких штурмов, в которых участвовал сам 
царь, турки сдали крепость Петру. Это был 
первый большой успех молодого царя. Для 
опоры нового флота была заложена  крепость и 
гавань Таганрог.



Российский флот  XVIII в.

Галера Русский брандер



Великое посольство а Западную Европу
 (1696-1698 гг.)
Цели посольства:

• выяснить  перспективы антитурецкой лиги и подтверждения   
антитурецкого союза;

• ознакомиться с Европой, европейскими порядками, 
промышленностью, военным делом, культурой, обычаями и 
бытом;

• обучить входивших  в состав посольства участников, в том 
числе и самого царя, европейскому военному делу, инженерии, 
кораблестроению;

• пригласить в Россию военных специалистов, мастеров 
корабельного дела, капитанов, матросов, специалистов 
горнорудного дела;

•  закупить для  армии и флота современное  оружие и 
обмундирование



Петр I в Голландии во время Великого 
посольства

• В марте 1697 г. посольство 
выехало  из Москвы, оно было 
названо Великим и  состояло из 
250 человек. Сам Петр 
путешествовал в его составе как 
урядник – волонтер, под именем 
Петра Михайлова.  
Петр стремился  сохранить 
инкогнито, чтобы не тратить 
время на церемонии. 
Посольство  официально 
возглавлял  
Ф. Лефорт,
Ф.А. Головин 
и дьяк  П.Б. Возницын



Результаты посольства:
- за границей Петр принял  более 800 мастеров разных 
специальностей;
-    сам Петр получил сертификат артиллериста;
-  возвращаясь в Россию, Петр  был охвачен мыслью превратить 
Россию в развитую и просвещенную державу;
-    находясь в Европе, он отчетливо понял, что европейские державы 
не намерены выполнять союзнические обязательства. В их расчеты не 
входило  усиление России на востоке Европы. Петр  взял курс на 
урегулирование отношений с Турцией и направил свой взор на Север.  
России нужен был выход к Балтике. Союзниками России на этом 
направлении могли стать  Польша, Дания, Саксония,  которые 
испытывали сильнейшее давление  Швеции. Он сумел добиться 
тайных договоренностей с этими странами о борьбе  против Швеции. 
Это означало решительный поворот во внешней политике.
 
 



Возвращение в Россию
• По дороге домой он узнал о восстании стрельцов, 

которые после взятия Азова были разосланы по 
разным городам, они  так и не вернулись к своим 
семьям и привычным промыслам. Воспользовавшись 
отсутствием царя, они двинулись на Москве. 

• Вернувшись в Москву, Петр не просто расправился с 
лидерами  стрелецкого бунта, но расформировал  
стрелецкие полки и объявил первый в истории России 
рекрутский набор – отныне стрельцов должны были 
заменить  солдаты регулярной, построенной по 
европейскому образцу армии. 



Начало реформ
• Началась подготовка к войне со   Швецией. Для работы в 

России было приглашено большое число европейских 
специалистов, в Москве открылась первая Навигацкая 
школа, шла подготовка к строительству нового флота. 
Чтобы ускорить  процесс вхождения России в состав 
великих держав, Петр решил  силой ввести европейские 
порядки – запретил  ношение бороды, обязал носить при 
дворе европейское платье, проводил ассамблеи, ввел 
новое летоисчисление, гражданский шрифт.

• В 1698 г.  царь учредил  первый высший орден России – 
орден  Святого апостола  Андрея Первозванного - 
покровителя Руси. 



Орден 
святого 
апостола 
Андрея 
Первозванно
го, 
учреждённый 
в1698 году



Городская реформа

• В 1699 г. Петр проводит городскую реформу с 
целью ограждения купечества от   воеводской и 
приказной волокиты и взяток, содействовать 
оживлению торговли, промышленности и 
ремесел, а главное – пополнить 
государственную казну. Появились новые 
органы городского самоуправления - Ратуши в 
Москве и земские избы в других городах. Они 
должны были собирать  таможенные пошлины  
от продажи товаров и кабацких доходов, т.е.  от 
продажи  горячительных напитков, водки. 



Изменения в государственном 
управлении

• Постепенно Петр стал уменьшать  значение 
старых органов власти – Боярской думы и 
приказов. Боярская дума исчезала  
естественным путем. ЕЕ состав не пополнялся, 
там царила скука и запустение. Все  дела  царь 
решал сам с ближним окружением.

• Сокращалось и количество приказов, часть из 
них Петр сократил, часть объединил. 
Приказная система полностью изжила себя. 



Изменения в управлении 
церковью

• В 1700 г.  в Москве умер патриарх, но новый патриарх так 
и не был назначен, так  как церковь выступала 
противником петровских прозападных  преобразований. 
Патриаршее имущество поступило в Монастырский 
приказ, а во главе  церкви встал местоблюститель 
патриаршего престола, который занимался лишь 
духовными делами и был полностью отстранен  от 
политических решений.

• Уже первые шаги Петра  как самостоятельного правителя 
дают представление о его будущем политическом курсе: 
жесткое подавление оппозиции внутри страны, активная 
внешняя политика, реформа внутреннего управления с 
опорой на европейские образцы.



Северная война (1700-1721 гг.)

• В августе 1700 г. после заключения с Турцией перемирия 
на 30 лет, по которому Азов с прилегающей округой 
оставался за Россией. Петр объявляет войну Швеции за 
выход к Балтийскому морю и двигает свои полки на 
Нарву, когда – то принадлежавшую России. В войну со 
Швецией Россия вступила имея  союзнические 
антишведские  договоры с Данией, Саксонией и Польшей.

•  Швеция  в это время являлась одним из могущественных 
государств Европы. Она завоевала почти все побережье 
Балтийского моря. Ее флот господствовал на Балтике и в 
северных широтах, шведская армия считалась  одной из 
самых сильных. Во главе Швеции стоял  18-ий король 
Карл XII. Несмотря на молодость, он проявил себя  
талантливым полководцем. 



Поражение под Нарвой
• Но прежде, чем  русские войска подошли к Нарве, Карл  нанес 

союзникам сокрушительный удар. Союзники запросили мира. После 
этого «шведский лев» ринулся в сторону России к Нарве, которую в 
это время осадила русская армия. Петр не ожидал  столь быстрого 
появления шведов и уехал в Новгород, чтобы организовать подвоз 
боеприпасов. Карл не стал медлить, под прикрытием метели  шведы 
обрушились  на дворянские  полки и привели их в смятение, 
иностранные офицеры немедленно сдались в плен. Началось 
отступление русских. Удар шведов выдержали только гвардейские 
части. Но судьба сражения была уже  решена.  Карл XII одержал 
легкую  и быструю победу. В результате переговоров русская армия 
капитулировала. Русские покинули позиции под Нарвой, потеряв 6 
тыс. человек убитыми, почти все офицеры попали в плен или погибли, 
шведам была оставлена вся артиллерия – 135 пушек. 



Причины  поражения под Нарвой:

- отсутствие регулярной армии, хорошо 
обученной, вооруженной современным оружием
- отсутствие у русских собственных  офицерских 
кадров
-   слабая военно-экономическая база страны
-   осенне бездорожье
- собранные полки не имели выучки
- отсутствие масштабного боевого опыта
 



Поражение под Нарвой 1700 г.
Русские войска потерпели 
поражение в сражении у 
Нарвы 

Древний город Нарва 
лежит на границе Эстонии 
и России.



Мероприятия Петра  для укрепления боеспособности 
русской армии:

- начался срочный набор и обучение 
новых рекрутов
- вступили в строй первые 
чугунолитейные и 
железоделательные заводы на 
Урале
-  для восстановления  артиллерии 
Петр приказал  снимать  с церквей 
колокола и отдавать  их в 
переплавку на орудия. В короткий 
срок русская армия получила 300  
новых пушек, которые были легче, 
маневреннее и дальнобойнее, чем 
шведские.



1702 год
Шлиссельбург – 
«Ключевой»  город
Начиная с 1701 г. 
русские войска 
одержали над шведами 
ряд побед. В 1702 году 
Петр захватил 
крепость Нотебург, 
находившуюся у 
истоков Невы и 
переименовал ее в 
Шлиссельбург, т. е. 
«ключ-город».



1703 г
Крепость 
Ниеншанц, 
здесь на одном 
из островов 
Петр заложил  
Петропавловск
ую крепость



Кронштадт
В 1703 г. русские войска 
продолжали  наступление  вдоль 
течения Невы и овладели 
крепостью Ниеншанц. Теперь все 
течение реки и выход в 
Балтийское море был у русских. 
Здесь он заложил 
Петропавловскую крепость, 
ставшую началом Петербурга, и 
Адмиралтейскую верфь для 
строительства Балтийского флота. 
Напротив, для охраны  будущего 
города  была основана  крепость 
Кронштадт, ставший базой 
Балтийского военного флота.

Крепость
была построена для охраны  
Петербурга и  стала базой 
Балтийского военно-морского 
флота



Взятие Нарвы

• В 1704 г. наступает очередь Нарвы. Город был 
окружен и блокирован. Шведы не могли по 
морю доставлять  боеприпасы и подкрепление. 
Показали  свое  преимущество и русские 
пушки, которые палили по стенам Нарвы, а 
шведские снаряды не долетали  до позиций 
русских.  9 августа, ровно через 4 года русские 
поквитались со шведами, крепость была взята 
штурмом. 



Взятие Нарвы 1704 г.

Теперь  в руках  
Петра оказались 
все  течение Невы, 
Карелия, 
значительная часть 
Прибалтики. 
На всех 
направлениях 
шведы отступали.

Петр I усмиряет своих солдат при взятии Нарвы в 1704 
году



Вторжение Карла на Украину
• В конце лета 1704 г., сразу после взятия Нарвы, Россия 

подписала с Речью Посполитой союзный договор: стороны 
обязались  вести войну со Швецией, не заключать с ней 
сепаратного мира. Однако в 1706 г. Карл XII вторгся  в 
Саксонию и захватил ее. Август II капитулировал. Так 
развалился антишведский союз и Россия осталась без 
союзников. 

• К концу 1708 года Карл двинулся на юг, рассчитывая на 
поддержку украинского гетмана Мазепы и  о вступлении в 
войну против России  Турции и Крыма. Но украинский и 
белорусский народ враждебно встретили шведов, а Мазепа  
оказался изолированным  от своего народа. 



Мемориальная часовня и 
памятник на месте битвы при 
Лесной 28 сентября 1708 г.

28 сентября 1708 г. около 
деревни Лесной, Петр с 11, 5 
тыс.  кавалерии  обрушился на  
16-тысячный  шведский 
корпус. Скованные обозом 
шведы не смогли развернуть 
силы, понеся огромные потери, 
они отступили. Бой длился 
несколько часов. Только 7 
тысяч  человек шведов  сумели 
прорваться, шведы потеряли 
обоз и артиллерию. Петр  
назвал битву под Лесной  
«матерью Полтавской 
баталии», шутливо заметив,  
что Полтавское сражение   
произошло  ровно  девять 
месяцев  спустя после победы 
под Лесной.



Полтавская битва
• Дело шло к генеральному сражению.
• 1 апреля 1709 г. Карл XII с армией подошел к Полтаве, 

решив штурмовать ее, чтобы выйти на Крым. Слабо 
укрепленную Полтаву шведы осаждали три месяца. После 
подхода Петра армия Карла XII оказалась под Полтавой в 
стратегическом  окружении, была сильно ослаблена. 
Русские начали готовиться к сражению: на открытой 
равнине возводились редуты, где засели стрелки. 27 июня 
1709 г. полки шведов бросились  на русские редуты. 
Началась Полтавская битва. Русские полки по сигналу 
Петра начали полную атаку. Шведы побежали,  их ряды 
охватила паника. Они не слушали призывы короля, 
поднятого на руки и безуспешно пытавшегося вдохновить  
свое войско. Победа была полной. Король спасался 
бегством. 



Полтавская битва (27 июня 1709 г.) 



Из обращения к воинам 
накануне битвы

«И не помышляли бы 
… быть за Петра, но за 
государство Петру 
врученное, за род свой, 
за народ 
всероссийский… О 
Петре ведали бы 
известно, что ему 
житие свое недорого, 
только бы жила Россия 
и российское 
благочестие и 
благосостояние»



Карл XII и гетман Мазепа после 
Полтавской битвы



Итоги Полтавской битвы:

• почти три тысячи шведов попали в плен
• руках русских оказалась вся казна короля, 

264 шведских знамени и штандартов, в том 
числе и королевский

• шведской армии больше не существовало.
• Петр праздновал победу, в свой шатер он 

пригласил пленных шведских генералов, 
которым было сохранено личное оружие, и 
поднял кубок за своих учителей. 



Продолжение Северной войны
После победы под Полтавой международный 
авторитет России  сильно возрос. Северный союз был 
восстановлен. Но Северная война еще продолжалась 
многие годы. В 1710 г. русские солдаты взяли 
штурмом Эльбинг, затем Ригу и Выборг. От шведов 
была очищена вся Прибалтика.  Османская империя 
боялась возросшей мощи России, и подстрекаемая 
Карлом XII, находившемся после бегства в турецкой 
крепости Бендеры, объявила войну России в ноябре 
1710 г. Это означало для России войну на два фронта. 
Петр пытался склонить турецкого султана и 
шведского короля к миру, но это не удалось. 



Прутский поход 1711 г.
В марте 1711 г. Петр выехал в действующую армию. 
Начался Прутский поход. Турки встретили русскую 
армию у р. Прут, после трехчасового сражения 
турецкая армия, вчетверо превосходившая русскую,  
была парализована. Но обе армии уже выбились из 
сил. И Петр предложил переговоры. 12 июля 1711 г. 
был подписан мирный трактат, по которому:
-Турция  получала  обратно Азов
Россия должна была разрушить крепости Таганрог 
на Азовском море и Каменный затон на Днепре, 
вывести войска из Речи Посполитой.



Окончание  Северной войны
Но в Прибалтике Россия одерживала все 
новые победы. Там против шведских войск 
успешно действовала армия союзников – 
русская, датская и саксонская. В 1713 г. 
русский флот высадил 16-тысячный корпус  в 
Финляндии, принадлежавшей Швеции. 
Вскоре значительная часть Финляндии 
оказалась  в руках Петра. В 1714 г. у мыса 
Гангут состоялось решающее морское 
сражение, шведская эскадра была 
разгромлена.



В 1721 г. в Ништадте был подписан договор между 
Швецией и Россией:

• Устанавливался вечный  мир между 
Швецией и Россией

• К России переходили  в вечное  
владение  Ингерманландия, часть 
Карелии, всей Эстляндии, Лифляндии, в 
том числе города Рига, Ревель, Дерпт, 
Нарва, Выборг, Корела, острова Эзель, 
Даго

• За эти земли Россия выплачивала  
Швеции 1,5 млн. рублей



Значение победы в Северной 
войне

• Подписание  Ништадского мира повысило 
международный авторитет России. На 
заседании Сената от имени его членов канцлер 
Головкин попросил царя принять титул «Отца 
Отечества, Петра великого, Императора 
Всероссийского». Тем самым Россия 
становилась официально империей, а ее 
правитель – императором огромного и 
могущественного государства. 



1722 г. указ  о наследии престола.

После смерти сыновей Петр 
издал в 1722 г. указ  о 
наследии престола. Вместо 
«недоброго обычая» 
автоматического перехода 
трона от отца к старшему 
сыну вводился новый 
порядок: 
«правительствующий 
государь» своей волей 
назначал наследником того, 
кого хотел, он мог изменять 
свое решение и назначать 
другого наследника. 

В январе 1725 г. Петр скончался  так и не успев 
назначить наследника


