
Внешняя политика Петра I

В начале своего правления Пётр I стал предпринимать 
попытки получить выход к морю, в первую очередь, к 
Чёрному. Препятствием на этом пути была Османская 
империя.

Строительство корабля «Гото 
Предестинация» на верфях в Воронеже. 1699 
год Художник С. В. Пен, 2014 

год



Ещё в 1686 году Россия стала участницей «Священной 
лиги» (правление царевны Софьи и Крымские походы В. 
Галицына), в которую входили империя Габсбургов и 
Венеция. Их целью была борьба с Османской империей. 
В случае успеха Россия могла начать освоение 
плодородных земель юга, которые подвергались 
нападениям крымских ханов.

В первом Крымском 
походе участвовали войска 
гетмана И. Самойловича.  
Все неудачи похода были 
свалены на него и после 
доноса полковников, 
руководимые Мазепой, он 
был отстранен от власти и 
сослан в Сибирь.



Азовские походы. Первый из них, предпринятый в 1695 
году, оказался неудачным. Русская армия, которая состояла 
из стрельцов и дворянского ополчения не смогла решить эту 
серьёзную задачу. К тому же у Петра не было флота, чтобы 
блокировать Азовскую крепость с моря.



Всю зиму 1696 года Пётр занимался строительством 
флота. Более 25 тысяч посадских людей и крестьян 
строили корабли под Воронежем.

Кушевский Юрий. Новое в 
России дело. (Спуск галеры 
«Принципиум» на воронежской 
верфи 3 апреля 1696 г.)

Летом 1696 года Азов окружили как с суши, так и с 
моря. Гарнизон крепости был вынужден сдаться. Этот 
успех Петра I был отпразднован в Москве с небывалым 
размахом. Войско прошло маршем через Триумфальные 
ворота, построенные в честь этой знаменательной 
победы.



Азовские походы продемонстрировали важность 
взаимодействия армии и флота для ведения войны.



Поиск союзников в войне. В 1697 году на Запад 
отправилось Великое посольство, целью которого был 
поиск союзников в войне с Османской империей. Но 
крупные европейские государства были заняты подготовкой 
к Войне за испанское наследство. А в 1699 году союзники 
России по «Священной лиге» заключили с османами мир 
(Европейские державы готовились к войне за испанское 
наследство, у испанского короля Карл 2 Габсбурга не было 
наследников).



В одиночку продолжать войну с Османской империей 
Пётр I не решился. В 1699 году начались переговоры о 
мире, которые проходили в Константинополе. Их ход 
осложнялся спорами о владении Азовом.

В 1700 году мир все-таки был заключён. По его условиям, 
Азов оставался под контролем России. 

После подписания мира с османами Пётр I обратил своё 
внимание на Балтийское направление. 

Шведская 
пехота. 
Шведские 
владения 
на Балтике



В 1698 году Россия и Речь Посполитая заключили 
Равское соглашение, а 1699 году Преображенский 
договор с Саксонией На тайных переговорах с королём 
Речи Посполитой и курфюрстом Саксонии Августом II, 
Пётр договорился о создании «Северного Союза», 
коалиции против Швеции. Позже к Союзу присоединилась 
Дания.



Начало Северной войны. В августе 1700 года русское 
войско выдвинулось к шведской крепости Нарве. Поход 
оказался тяжёлым, а осада крепости показала, что армия 
Петра не готова к войне. На низком уровне находились 
дисциплина и выучка солдат. Между офицерами и 
новобранцами постоянно вспыхивали конфликты. Войску 
не хватало провизии и боеприпасов.



В это же время на шведский престол взошёл молодой 
король Карл XII, который оказался талантливым 
полководцем. В августе 1700 года он принудил Данию к 
капитуляции

Нарву в течение двух месяцев безуспешно осаждали русские 
войска под командованием герцога Ш. Де Круа. В конце 
ноября 1700 г. шведская армия внезапно атаковала русскую 
армию под Нарвой и нанесла ей сокрушительное поражение, 
в результате которого она потеряла шесть тысяч человек и всю 
осадную и полевую артиллерию. 



После нарвской катастрофы Карл XII двинул свою 
армию против третьего участника Северного союза — 
польского короля Августа II, который безуспешно 
осаждал столицу Лифляндии город Ригу. Борьба за 

Прибалтику. Война 
Швеции с Речью 
Посполитой 
затянулась. В это время 
русская армия 
оправилась от 
поражения при Нарве. 
Пётр I вынес из этого 
необходимый урок.



Русским войском в Прибалтике командовал Борис 
Шереметев. В 1701 году он разбил шведов под 
Эрестфером. В 1702 году была взята крепость Нотебург 
(Орешек), позже переименованная в Шлиссельбург. Она 
имела важное стратегическое значение, так как позволяла 
контролировать всё движение по Неве. 

А. Е. Коцебу. Штурм крепости 
Нотебург 11 октября 1702 года, 
(1846г)



Новый город стал военным и торговым портом. Здесь 
строился Балтийский флот России. А в 1713 году 
Петербург стал столицей Российского государства.

Позже русские получили контроль над устьем Невы. В мае 
1703 года здесь была заложена Петропавловская 
крепость, положившая начало строительству Санкт-
Петербурга

«Петр I на строительстве Санкт-
Петербурга». Художник Георгий 
Александрович Песис



В 1704–1705 годах Шереметеву удалось захватить 
несколько шведских крепостей, среди которых была и 
Нарва.

Поход Карла XII на Россию. В 1706 году Карл XII 
заставил короля Речи Посполитой капитулировать и 
отречься от престола. Теперь шведы могли все свои 
силы направить на борьбу с Петром I. Поход на Россию 
начался в 1707 году. Армия Карла XII насчитывала 44 
тысячи человек.

Николай Александрович Зауервейд
Петр I усмиряет ожесточенных солдат при взятии Нарвы в 1704 
году



В январе 1708 г. шведская армия овладела Гродно, в 
июне был взят Минск, а в июле Карл XII нанес крупное 
поражение армии генерал-аншефа А.И. Репнина под 
Головчиным. В этой ситуации русская армия вынуждена 
была оставить Могилев и отойти под Смоленск. 

Однако все попытки 
шведов овладеть 
Смоленском и 
начать движение на 
Москву были 
решительно 
пресечены армиями 
Б.П. Шереметьева и 
М.М. Голицына в 
боях под деревней 
Раевка и селом 
Добрым. 



В этой ситуации Карл XII принял решение перезимовать 
на территории соседней Малороссии и двинулся на 
соединение с запорожским гетманом И.С. Мазепой, 
который подло предал русского царя. Одновременно 
туда же из Прибалтики вышел корпус генерала А. Л. 
Левенгаупта. Быстро оценив всю 

опасность объединения 
столь внушительных сил 
неприятеля, Петр I срочно 
двинулся на встречу А.Л. 
Левенгаупту и 28 
сентября 1708 г. в битве у 
деревни Лесной нанес 
шведам сокрушительное 
поражение, захватив весь 
провиантский обоз и всю 
полевую артиллерию. 

«Сражение при Лесной» Жан-Марк 
Натье, 1717

Петр I всегда очень высоко оценивал одержанную победу и 
справедливо назвал битву при Лесной «Матерь Полтавской 
баталии» 



Тем временем шведская армия вступила в Малороссию, 
где была крайне радушно встречена гетманом-иудой И.С. 
Мазепой. Из 40000 реестровых и запорожских казаков 
на сторону И.С. Мазепы перешло не больше 4000 
сечевиков. Большая часть казаков не поддержала 
Мазепу. Они воспринимали шведов как захватчиков и вели 
с ними партизанскую войну.

Карл 12 Мазепа 



Узнав об измене И.С. Мазепы, Петр I приказал А.Д. 
Меншикову срочно захватить ставку гетмана Батурин, где 
находились огромные арсеналы с оружием и 
боеприпасами, а так же все склады с провиантом и 
фуражом. 



Тем временем по приказу Петра I в новой гетманской 
столице — Глухове была срочно созвана 
Общевойсковая Рада, на которой был избран новый 
гетман Малороссии  Иван Ильич Скоропадский.
Весной 1709 года шведы 
остановились под 
Полтавой. Её защищал 
гарнизон во главе с 
Алексеем Келиным, 
которому удалось 
задержать врага на долгих 
три месяца. За это время к 
Полтаве подошла армия 
Петра I.



Попытки шведов помешать, подошедшим основных сил 
русских к Полтаве, строительству переправ через 
Ворсклу закончились безрезультатно. Более того, при 
рекогносцировке местности сам шведский король был 
ранен в ногу. 



27 июня 1709 года здесь произошла битва, навсегда 
вошедшая в русскую историю. Шведы были полностью 
разгромлены. Карл XII потерял около половины своих 
воинов. Остатки армии попытались переправиться через 
Днепр, но добраться до владений Османской империи 
удалось только шведскому королю.

«Полтавская баталия». Фрагмент 
мозаики М. В. Ломоносова





Полтавская битва 
оказала решающее 
влияние на ход 
Северной войны. В 1710 
году русским удалось 
захватить Ригу, Ревель 
и Выборг. Август II 
снова занял престол 
Речи Посполитой.

Карл XII, укрывшийся у 
осман, получил 
поддержку Англии. В 
результате в 1710 году 
Османская империя 
объявила войну 
России.



Петру обещали поддержку Молдавия и Валахия – 
пограничные с османами территории. Но их обещания 
оказались ненадежными. В 1711 году у реки Прут русское 
войско было окружено. Дипломат Пётр Шафиров вступил в 
переговоры с турками. В результате был подписан мирный 
договор, по условиям которого Османской империи 
возвращался Азов.



Окончание 
Северной войны. На 
последнем этапе 
войны Петру 
предстояло разбить 
шведов на море. В 
1714 году состоялось 
сражение у мыса 
Гангут, а в 1720 году – 
у острова Гренгам. 
Эти битвы стали 
успешными для 
России, её флот 
продемонстрировал 
свои боевые 
качества и отличную 
выучку.



Сражение у мыса 
Гангут



Гибель Карла 12 при осаде норвежского Фридрихсгаля в ноябре 
1718 г. 



Швеция потеряла превосходство на море. Её города 
подвергались обстрелам, побережья были разорены. 
Истощенное войной государство согласилось на мирные 
переговоры.
30 августа 1721 года в городе Ништадт был подписан мир 
между Россией и Швецией. По условиям Ништадского 
мира Россия: 

1) получала всю Ингерманландию, Лифляндию и 
Эстляндию, часть Карелии с Выборгом, а так же острова 
Эйзель, Даго и Моон; 

2) возвращала Швеции Финляндию и обязалась уплатить 
за свои территориальные приобретения 1,5 млн рублей. 



Ништадтский мирный договор обеспечил России 
выход к морю, она превращалась в морскую державу. 
Развитие получила внешняя торговля.
Также успешный исход войны изменил международное 

положение России. Она стала на одну ступень с 
ведущими державами, без участия России не 
принимались никакие внешнеполитические решения.



Народные восстания. За все достижения Петра I 
расплачиваться пришлось в первую очередь народу. В 
большей степени пострадали крестьяне и посадские 
люди, жившие поблизости от театра военных действий. 
Население северного и западного регионов массово 
бежало.
Легче всего было скрыться на Дону, в Сибири и 
Поволжье. В 1706 году началось восстание в Астрахани. 
Спровоцировано оно было действиями местного воеводы, 
который вводил бесконечные поборы и насильно брил 
бороды. В ходе восстания воевода был убит, а в 
Астрахани ввели выборное самоуправление. Властям 
подавление мятежа стоило огромных усилий.



В 1707–1708 годах на Дону проходило восстание под 
руководством Кондратия Булавина. Поводом к нему стала 
попытка правительства добиться выдачи с Дона бежавших 
крепостных.



Целью атамана Булавина было расширение региона 
свободной казачьей вольности. Но Пётр I имел на Дону и 
своих сторонников. Они составили заговор против атамана. 
В 1708 году Булавин был убит, а властям выдали наиболее 
активных участников восстания.

Кондратий Булавин



Основные итоги внешней политики Петра 1.

• В 1695 и 1696 годах Петром I были совершены Азовские 
походы, целью которых было получение южных земель.

• С 1700 по 1721 год длилась Северная война, из которой 
Россия вышла победительницей. В состав России были 
включены Эстляндия и Лифляндия (Прибалтика).

• 27 июня 1709 Полтавская битва.

• 1703 строительство Петербурга. В 1713 году Петербург 
стал столицей Российского государства.

• Народные восстания начала 18 века не принесли успеха 
мятежникам.


