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Главным итогом Северной войны, 
длившейся 21 год, было  превращение 
России в великую державу Европы – 
Российскую империю.
Но победа в Северной войне далась  
дорогой ценой. Долгое время Россия в 
одиночестве сражалась с войсками Карла 
XII, которого называли шведским 
Александром Македонским за его  талант 
полководца. Боевые действия длительное 
время велись на нашей территории. 
Россия познала в этой войне и горечь 
поражений, и радость побед. Поэтому 
итоги этой войны оцениваются по-разному.



Соперники: коалиции двух государств

Россия Швеция
Речь Посполитая
в меньшей степени 
Саксония, Датско-
Норвежская уния, 
Пруссия, Молдавия, 
Войско Запорожское, 

Курфюршество Ганновер

Османская империя, 
Крымское Ханство, в 
меньшей степени Речь 

Посполитая, Запорожское 
Войско, Запорожское Войско 

Низовое, Герцогство 
Гольштейн-Готторп

На разных этапах войны на 
стороне России принимали 

участие Англия и Голландия, но в 
действительности они не желали 
поражения Швеции и усиления 
России на Балтике. Их задачей 
было ослабить Швецию, чтобы 
избавиться от посредника



РОССИЯ 
Царь Петр I

ШВЕЦИЯ
Король Карл XII  



Полководцы русской армии. 

Шереметьев Борис 
Петрович – «Кунктатор»Во время азовских походов(1695—1696)войска Шереметева 

действовали в низовьях Днепра.
Под Нарвой Шереметев вместе со всеми испил горькую чашу 
поражения. В печальный день 19 ноября 1700 г. шведы били русских 
по частям. При отступлении через реку Нарву более тысячи человек 
из дворянской конницы под командованием Шереметева просто 
утонули, а сам военачальник спасся бегством с поля боя.

Карл XII считал, что с московитами покончено, и основные силы передислоцировал в Польшу 
для борьбы с армией польского и саксонского короля Августа II. На прибалтийском театре 
началась «малая война», в которой русские стали постепенно брать верх. Уже 27 декабря 
1701 г., через год с небольшим после поражения под Нарвой, 17 тысяч человек под 
командованием Шереметева неожиданно напали на шведов, отмечавших Рождество Христово. 
От 7-тысячного корпуса Шлиппенбаха осталась половина. За победу у Эрестфера Б. П. 
Шереметев получил чин фельдмаршала и орден Св. апостола Андрея Первозванного, только 
что учрежденный.
В 1706 г. Борис Петрович подавил восстание в Астрахани, получив за это от царя две тысячи 
дворов крестьян.
В 1707—1709 гг. он участвовал в стратегическом окружении Карла XII на Украине. Во время 
Полтавской битвы Шереметев считался главнокомандующим, и царь в случае своей гибели 
возлагал на него всю ответственность за исход сражения. В списке награжденных за 
Полтавскую победу имя Шереметева стояло первым. В 1708 г. Шереметеву сдались Рига и 
крепость Динамюнде. 
Царь часто выражал недовольство медлительностью Шереметева, называл его Кунктатором. 
Такое прозвище (можно перевести с латинского, как «медлитель, действующий медленно») 
получил один из римских консулов Фабий Максим в период войны с Ганнибалом. опытный 
Шереметев стремился к любому делу подготовиться основательно, предпочитал удаче расчет.



Полководцы русской армии. 

Репнин Николай Иванович

"И Брюс, и Боур, и Репнин…". Князь Никита 
(Аникита) Иванович - сподвижник Петра I, 
герой Полтавы.
Русский генерал-фельдмаршал времен 
Великой Северной войны. Отвечал за взятие 
Риги в 1710 г., являлся губернатором Рижской 
губернии с 1719 г. до самой смерти.
Фигура этого военачальника и администратора 
всегда возникает за спиной Петра Великого во 
время рассмотрения различных аспектов его 
царствования. Среди "птенцов гнезда Петрова" 
князь Аникита Иванович Репнин занимает 
особое место. Это связано с тем, что на 
протяжении всего правления Петра I князю не 
раз приходилось как отличиться, так и вызвать 
гнев государя.



Полководцы русской армии. 

Апраксин Федор 
Михайлович

Один из создателей русского флота, сподвижник 
Петра I, генерал-адмирал, первый президент 
Адмиралтейств-коллегии.
На суше Апраксин защитил от шведской армии 
Санкт-Петербург, который шведы собирались 
сровнять с землей, а на море нанес им 
решающее поражение в шхерах при Гангуте.

За успешную охрану Петербурга Петр, сам 
одержавший победу при Лесной, повелел выбить 
особую медаль с изображением на одной 
стороне портрета Федора Матвеевича и 
надписью: "Царского Величества адмирал Ф. М. 
Апраксин", а на другой - изображение флота, 
построившегося в линию, с надписью: "Храня 
сие не спит; лучше смерть, а не неверность"



Полководцы русской армии. 

Михаил Михайлович 
Голицын – «прямой сын 

Отечества» (Петр I)Русский полководец, генерал- фельдмаршал, соратник 
Петра I, участник и герой Северной войны. Возможно, 
лучший русский военачальник петровской эпохи.
"Победителей не судят", - сказал о нем Петр после того, 
как Голицын ослушался его приказа отступать и взял 
неприступный Нотебург. "Я, как почал служить, такова 
огня и порядочного действа от наших солдат не слыхал и 
не видал", - отозвался царь о другом его сражении… А за 
морскую победу при Гренгаме наградил шпагой, 
усыпанной бриллиантами.



Полководцы русской армии. 

Брюс Яков Виллимович
"Брюс не дождался и биографа; его роль в культурной и 
творческой работе русского общества нам до сих пор не 
ясна. В народной легенде этот точный ученый нового 
времени сохранил облик чародея и астролога… В 
действительности Брюс был первым русским 
экспериментатором и первым наблюдателем-
астрономом, о котором сохранились у нас исторические 
данные" (В. И. Вернадский).
Потомок древнего рода шотландских королей Я. В. 
Брюс - Джеймс Дэниэл Брюс (James Daniel Bruce) - 
родился в 1670 году в семье полковника русской 
службы. Проживая в Немецкой слободе, маленький 
Яков пристрастился к точным наукам. Эта страсть 
будет с ним всю жизнь. Прекрасный математик и 
астроном, эрудит, блестяще владевший шестью 
иностранными языками, Яков Виллимович всю свою 
жизнь будет пугать окружающих своими научными 
познаниями. Досужие языки назовут графа 
"чернокнижником" и "черным колдуном", но он будет 
только смеяться над такими суевериями.



Полководцы русской армии. 

Брюс Яков Виллимович
Русский государственный и военный деятель, инженер и 
ученый, граф (1721), один из ближайших сподвижников Петра I. 
Генерал-фельдцейхмейстер (1711), генерал-фельдмаршал 
(1726), реформатор русской артиллерии.
Этот загадочный человек даже после своей смерти оставил много тайн. 
Но его роль в ключевых баталиях Петровской эпохи несомненна.
"Муж честнейший, ученейший", - такую характеристику этому 
сподвижнику Петра Великого давал британский посол при русском 
дворе сэр Чарльз Уитворт.
Практически на голом месте Брюсом была создана артиллерия русской 
армии - полковая, полевая и осадная, которой Петр уделял большое 
внимание и считал этот род войск равным пехоте и кавалерии. Именно 
Яков Виллимович настоял на разделении артиллерии на полевую и 
осадную. Уже в 1701 году были отлиты 273 пушки, а через год - еще 140. 
В последующие годы темпы литья не ослабевали. Всего в России в 
период от Нарвы до Полтавы было отлито 1006 медных орудий.
Брюс внедрил в практику русской артиллерии так называемую 
"артиллерийскую шкалу Гартмана", что дало возможность 
стандартизировать типы орудий и привести их к единой системе. 
Отныне калибр орудий определялся по пересчету в фунты: калибр 
орудия с массой железного ядра в 1 русский фунт (0,4 кг) равнялся 5 
сантиметрам.



Полководцы русской армии. 
Меншиков Александр 

ДаниловичРусский государственный и военный деятель, 
светлейший князь, сподвижник и фаворит Петра I, в 
1725–1727 - руководитель Верховного тайного совета и 
фактический правитель России, президент Военной 
коллегии, генерал- губернатор Санкт-Петербурга, 
генерал- фельдмаршал (1709), при Петре II - 
генералиссимус морских и сухопутных войск (1727), 
обладатель многих других титулов и должностей.
«Полудержавный властелин", как писал о нем А. С. 
ПушкинЯрким венцом полководческих дарований князя является битва при Калише 

18 (29) октября 1706 г. Она занимает видное место среди крупных полевых 
баталий Северной войны - Нарвской (1700), Фрауштадтской (1706), 
Головчинской, при д. Лесной (1708) и Полтавской (1709). Она дала русским 
первую крупную полевую победу над войсками Швеции - победу, 
подготовленную системной военной реформой, проводившейся Петром I. 
Под Калишем был полностью уничтожен "наблюдательный корпус" 
шведского короля и рассеяны хоругви "антикороля" Станислава I 
(Лещинского).



Полководцы русской армии. 
Меншиков Александр 

Данилович
Медаль 1703 года «Небываемое бывает» за 
победу в битву при Ниеншанце



Полководцы шведской армии. 
Шведская армия времен Северной войны 1700—1721 гг. численно была сравнительно 
невелика. Ее главные силы — два десятка отборных полков пехоты и кавалерии, в 
разное время подкреплявшихся некоторым количеством второсортных частей — в 
общей сложности редко превышали 25 000 солдат. И лишь один раз — в начале 
«Русского» похода — достигли цифры 35 000 человек.
Столь скромное войско неразумно делить на несколько армий. Поэтому оно 
практически все время представляло собой единое целое, которым в течение первого 
периода боевых действий бессменно руководил лично сам король.

В тех же исключительных случаях, когда Карл XII дробил главные силы, 

самостоятельные операции он доверял, как правило, фельдмаршалу Реншёльду. 
Этим в значительной мере и объясняется удивительный на первый взгляд факт, что за 
девять лет побед от Копенгагена до Полтавы рядом с ними не появилось ни одного 
полководца, чей масштаб можно было бы сравнить с дарованиями короля и 
фельдмаршала.
Но в ту войну скандинавы всегда имели как минимум два театра боевых действий. А 
поскольку их главные силы могли присутствовать только на одном, то на других, 
естественно, приходилось использовать далеко не элитные по составу полки, не говоря 
уж о численности солдат. Руководя подобными войсками, заявить о себе, как о 
военачальнике, трудно в не меньшей степени, чем заблистать, находясь в тени 
королевского таланта. И тем не менее к 1708 г. в армии Карла XII третью по значению 

позицию сумел занять генерал Левенгаупт, выдвинувшийся именно с 
второстепенных российских рубежей. Пользуясь современным лексиконом, можно 
сказать, что пока эпицентр Северной войны находился в Польше и Саксонии, этот 
человек был наиболее талантливым (и опасным для русских) генералом Восточного 
фронта.

Генерал А.Л.Левенгаупт (1659-1719 гг.), потомок древнего аристократического рода, 
по материнской линии приходился Карлу XII дальним родственником.



Этапы Северной войны

Северная война началась в августе 1700 г. Она растянулась на 21 год, 
став второй по длительности в истории России. Военные действия 
охватывали огромную территорию от северных лесов Финляндии до 
южных степей Причерноморья, от городов на севере Германии до сел 
Левобережной Украины. Поэтому Северную войну стоит разбить не 
только на этапы, но и на театры военных действий. 

Условно говоря, можно выделить 6 разделов:
1. Северо-западный театр военных действий (1700-1708).

2. Западный театр военных действий (1701-1707).
3. Поход Карла XII на Россию (1708-1709).

4. Северо-западный и Западный театры военных действий (1710-1713).
5. Военные действия в Финляндии (1713-1714).
6. Заключительный период войны (1715-1721).

Этапы:
«Датско-польский» (1700-1706)

«Русский» (1707-1714)
«Шведский» (1714-1721)



Этапы Северной войны
«Датско-польский» (1700-1706). 

Капитуляция Дании и поражение русской армии под Нарвой. Военные 
действия на территории Саксонии и Польши. Первые победы 
реорганизованной русской армии в Прибалтике. Основание Санкт-
Петербурга (1703). Отречение саксонского курфюрста Августа II от 
польской короны и выход из Северной войны

«Русский» (1707-1714)
Перенос боевых действий на территорию России. Предательство 
Украинского гетмана И. Мазепы. Победа русской армии у деревни 
Лесной (1708) и полный разгром шведской армии под Полтавой (1709). 
Прутский поход Петра I (1711-1712). Овладение русской армией всей 
территорией Прибалтики. Перенос военных действий на территорию 
Скандинавии и акваторию Балтийского моря.

«Шведский» (1714-1721)
Победы русского флота у мыса Гангут (1714) и у острова Гренгам 
(1720). Разорение русскими войсками шведского побережья. 
Заключение Нидштадтского мирного договора (1721).



Этапы Северной войны
«Датско-польский» (1700-1706). 

Капитуляция Дании и поражение русской армии под Нарвой. Военные 
действия на территории Саксонии и Польши. Первые победы 
реорганизованной русской армии в Прибалтике. Основание Санкт-
Петербурга (1703). Отречение саксонского курфюрста Августа II от 
польской короны и выход из Северной войны

«Русский» (1707-1714)
Перенос боевых действий на территорию России. Предательство 
Украинского гетмана И. Мазепы. Победа русской армии у деревни 
Лесной (1708) и полный разгром шведской армии под Полтавой (1709). 
Прутский поход Петра I (1711-1712). Овладение русской армией всей 
территорией Прибалтики. Перенос военных действий на территорию 
Скандинавии и акваторию Балтийского моря.

«Шведский» (1714-1721)
Победы русского флота у мыса Гангут (1714) и у острова Гренгам 
(1720). Разорение русскими войсками шведского побережья. 
Заключение Нидштадтского мирного договора (1721).



Этапы Северной войны
Северо-западный театр военных действий (1700-1708)
Первый этап Северной войны характеризовался в основном борьбой русских 
войск за выход к Балтийскому морю. 
В сентябре 1700 г. 35-тысячная русская армия под командованием царя Петра 
I осадила Нарву - сильную шведскую крепость на берегу Финского залива. 
Овладение этой твердыней давало возможность русским рассечь владения 
Швеции в районе Финского залива и действовать против шведов как в 
Прибалтике, так и бассейне Невы. Крепость защищал гарнизон под 
командованием генерала Горна (около 2 тыс. чел.). В ноябре на помощь 
осажденным подошла шведская армия во главе с королем Карлом XII (12 тыс. 
чел., по другим источникам - 32 тыс. чел.). Она уже успела к тому времени 
разгромить союзников Петра - датчан, а затем высадилась в Прибалтике, в 
районе Пернова (Пярну). Высланная навстречу ей русская разведка занизила 
численность неприятеля. Тогда, оставив во главе армии герцога де Кроа, Петр 
уехал в Новгород для ускорения доставки подкреплений.
Первое значительное сражение во время Северной войны было проиграно. 
Неудача русской армии произошла по многим причинам: плохая 
организация, устаревшая артиллерия, неумение вести разведывательные 
действия. Серьёзная проблема заключалась в том, что войсками в битве под 
Нарвой командовали преимущественно иностранные офицеры, которые 
сдались в плен шведам ещё до окончания боя. Карл XII пришёл к выводу, что 
русская армия слаба и не представляет собой угрозы. Он принял решение не 
продолжать наступление. Это обстоятельство дало Петру время для 
реорганизации и перевооружения войск.



Этапы Северной войны
Северо-западный театр военных действий (1700-1708)
После Нарвы Карл XII не стал начинать зимнюю кампанию против России. Он 
считал, что получившие нарвский урок русские не способны на серьезное 
сопротивление. Шведская армия выступила против польского короля Августа 
II, в котором Карл XII видел более опасного противника.

Стратегически Карл XII действовал вполне разумно. Однако он не учел одного 
- титанической энергии русского царя. Разгром под Нарвой не обескуражил 

Петра I, а напротив, дал ему мощный импульс к продолжению борьбы. "Когда 
сие несчастие получили, - писал царь, - тогда неволя леность 
отогнала, и ко трудолюбию и искусству день и ночь принудила". 
Тем более, что борьба шведов с Августом II затянулась до конца 1706 г., и у 
русских появилась необходимая передышка. 
Петр сумел создать новую армию и заново вооружить ее. Так, в 1701 г. было 
отлито 300 пушек. Из-за нехватки меди их частично изготавливали из 
церковных колоколов. Царь разделил силы на два фронта: часть войск он 
направил в Польшу на помощь Августу II, а армия под командованием Б.П.
Шереметева продолжила воевать в Прибалтике, где, после ухода армии 
Карла XII, русским противостояли незначительные шведские силы.



Этапы Северной войны
Северо-западный театр военных действий (1700-1708)
Бой под Архангельском (1701). "Зело чудесно", - писал царь 
архангельскому воеводе Апраксину и поздравлял с "нечаемым 
счастьем", что отразили "злобнейших шведов". – первая победа в 
войне
Битва у Эрестфера (1701). Русским войском командовал воевода Шереметев 
(17 тыс. чел.), шведским корпусом - генерал Шлиппенбах (7 тыс. чел.). Шведы потерпели 
сокрушительное поражение, потеряв половину своего корпуса (3 тыс. убитых и 350 
пленных). Урон русских - 1 тыс. чел. Это был первый крупный успех русской армии в 
Северной войне. Он оказал огромное влияние на подъем боевого духа российских 
воинов, рассчитавшихся за поражение под Нарвой. За победу при Эрестфере 
Шереметев был осыпан многочисленными милостями; получил высший орден Святого 
Андрея Первозванного, царский портрет, усыпанный бриллиантами, и чин 
фельдмаршала.

Сражение у Гуммельсгофа (1702). Шведский корпус, сражавшийся с большой 
самоотверженностью, был почти полностью истреблен (потери превысили 80 % 
состава). Урон русских - 1,2 тыс. чел.
Взятие Нотебурга (1702). Шведская крепость Нотебург у истоков Невы из Ладожского 
озера была создана на месте прежней русской крепости Орешек (ныне Петрокрепость). 
Ее гарнизон насчитывал 450 человек. Штурм начался 11 октября 1702 г. и длился 12 
часов. Командовал штурмовым отрядом (2,5 тыс. чел.) князь Голицын. Первый натиск 
русских был отражен с большими потерями. Но когда царь Петр I велел отступить, то 
разгоряченный боем Голицын ответил посланному к нему Меншикову, что теперь 
он не в царской, а в Божьей воле, и лично повел своих воинов на новый приступ.
"Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен", - 
писал царь. Нотебург стал первой крупной шведской крепостью, взятой русскими в 
Северную войну.



Этапы Северной войны
Северо-западный театр военных действий (1700-1708)
Взятие шв.крепости Ниеншанца (1703). В районе Ниеншанца 16 
мая 1703 г. царем Петром I был заложен Санкт-Петербург - будущая 
столица России 
Бой на реке Сестра (1703). (у Карельского перешейка), выигран
Взятие Дерпта (1704).
Взятие Нарвы (1704).
Кампании 1705-1708 гг. на северо-западном театре военных действий отличались 
меньшей интенсивностью. Русские фактически выполнили свои первоначальные цели 
войны - выход к Балтийскому морю и возврат захваченных в прошлом Швецией 
российских земель. Поэтому основная энергия Петра была в то время направлена на 
хозяйственное освоение данных территорий. Русская армия фактически 
контролировала основную часть восточной Прибалтики, где в руках шведов оставалось 
лишь несколько крепостей, из них две ключевые - Ревель (Таллин) и Рига. Районы 
Лифляндии и Эстляндии, (территории нынешних Эстонии и Латвии) по 
первоначальному договору с королем Августом II должны были перейти под его 
контроль. Петр не был заинтересован проливать русскую кровь, чтобы затем вручить 
завоеванные земли своему союзнику.

Сражение у Гемауэртгофа (1705).
Бой за остров Котлин (1705).
Поход шведов на Петербург (1708). Это была последняя и самая 
значительная попытка шведов овладеть Санкт-Петербургом. Петр I придавал большое 
значение этой победе. В честь ее он повелел выбить специальную медаль с портретом 
Апраксина. Надпись на ней гласила: "Храня сие не спит; лучше смерть, а не неверность. 
1708".



Западный театр военных действий (1701-1707) 
Военные действия на территории Речи Посполитой и Германии. 

Здесь события приняли неблагоприятный оборот для союзника 
Петра - Августа II.(Польша) Карл XII добился избрания на польский 
престол своего ставленника - Станислава Лещинского. Летом 1706 г. 
шведский король вытеснил из Литвы и Курляндии русскую армию под 
командованием фельдмаршала Огильви. Не приняв боя, русские 
отошли в Белоруссию, к Пинску. После этого Карл XII наносит 
заключительный удар по силам Августа II в Саксонии. Шведское 
вторжение в Саксонию завершается взятием Лейпцига и 
капитуляцией Августа II. Август заключает со шведами 
Альтранштадский мир (1706) и отрекается от польского престола в 
пользу Станислава Лещинского. В результате, Петр I лишается 
своего последнего союзника и остается один на один с 
удачливым и грозным шведским королем. В 1707 г. Карл XII 
выводит свои войска из Саксонии в Польшу и начинает готовиться к 
походу на Россию.



Поход Карла ХII на Россию (1708-1709)
Разгромив союзников Петра I и обеспечив себе надежный тыл в Польше, Карл XII выступил в поход 
на Россию. В январе 1708 г. 45-тысячная шведская армия во главе с непобедимым королем 
переправилась через Вислу и двинулась на Москву.
По плану, составленному Петром I в местечке Жолкиеве, русская армия должна была уклоняться от 
решительных сражений и изматывать шведов в оборонительных боях, создавая тем самым условия 
для последующего перехода в контрнаступление
Битва при Головчине (1708). В июне 1708 г. армия Карла XII переправляется через реку Березину. 3 
июля при Головчине произошло сражение между шведскими и русскими войсками. Российские 
командующие - князь Меншиков и фельдмаршал Шереметев, стремясь не допустить шведскую 
армию к Днепру, на сей раз не уклонились от сражения. Битва при Головчине стала последним 
крупным успехом Карла XII в войне с Россией. После разбора обстоятельств дела царь разжаловал 
генерала Репнина в рядовые и велел ему из личных средств возместить стоимость потерянных в 
бою пушек.
Бой у Раевки (1708). Спустя 12 дней, 10 сентября 1708 г., между шведами и русскими произошла 
новая жарка стычка близ деревни Раевка. На сей раз схватились: отряд русских драгун и шведский 
кавалерийский полк, атаку которого возглавил сам король Карл XII. Шведы не смогли добиться 
решительного успеха и понесли большие потери. Под Карлом была убита лошадь, и он чуть не 
попал в плен. В его свите осталось всего пять человек, когда шведская кавалерия пришла ему на 
помощь и сумела отбить от атаковавших русских драгун. В бою у деревни Раевка участвовал и царь 
Петр I. Он находился так близко от шведского монарха, что мог разглядеть черты его лица. Эта 
стычка знаменательна тем, что после нее Карл XII прекратил наступательное движение к Смоленску. 
Шведский король неожиданно повернул свое войско на Украину, куда призывал его тайно 
изменивший русскому царю гетман Мазепа.
По тайному договору со шведами Мазепа должен был предоставить им провиант и обеспечить 
массовый переход казаков (30-50 тыс. чел.) на сторону Карла XII. Левобережная Украина и Смоленск 
отходили к Польше, а сам гетман становился удельным властителем Витебского и Полоцкого 
воеводств с титулом князя. Подчинив Польшу, Карл XII рассчитывал теперь поднять против Москвы 
юг России: использовать ресурсы Малороссии, а также привлечь под свои знамена донское 
казачество, которое выступило против Петра под руководством атамана Кондратия Булавина. Но в 
этот критический момент войны произошло сражение, имевшее роковые для шведов последствия и 
оказавшее серьезное влияние на весь дальнейший ход кампании. Речь идет о битве при Лесной.



Поход Карла ХII на Россию (1708-1709)
Битва при Лесной (1708).

Медленно, но верно солдаты и повозки Левенгаупта приближались к 
месту дислокации войск Карла XII, который с нетерпением ожидал их 
для успешного продолжения кампании, Петр решил ни в коем 
случае не допустить встречи Левенгаупта с королем. Поручив 
фельдмаршалу Шереметеву двигаться вслед за шведской армией, 
царь с посаженным на лошадей "летучим отрядом" - корволантом (12 
тыс. чел.) спешно двинулся навстречу корпусу генерала Левенгаупта 
(около 16 тыс. чел.). Одновременно царь послал приказ коннице 
генерала Боура (4 тыс. чел.) идти на соединение с его корволантом.

После Лесной армия Карла XII лишилась значительных материальных 
ресурсов и была отрезана от своих баз в Прибалтике. Это 
окончательно сорвало планы короля идти на Москву. Битва у Лесной 
подняла боевой дух российских войск, поскольку это была их первая 
крупная победа над численно равными регулярными шведскими 
силами. "И поистине оная виною всех благополучных последований 
России", - так оценил значение этой битвы Петр I. Он назвал сражение 
у Лесной "матерью Полтавской баталии". Для участников этой битвы 
выпущена специальная медаль.



Поход Карла ХII на Россию (1708-1709)
Полтавская битва(1709). Весной 1709 г. Карл XII предпринимает еще одну 
решительную попытку перехватить стратегическую инициативу. В апреле 35-тысячное 
шведское войско осадило Полтаву, В случае взятия города создавалась угроза 
Воронежу - крупнейшей базе армии и флота. Этим король мог привлечь к разделу 
южных российских рубежей Турцию. Известно, что крымский хан активно предлагал 
турецкому султану выступить против русских в союзе с Карлом XII и Станиславом 
Лещинским. Возможное создание шведско-польско-турецкого альянса загнало бы 
Россию в ситуацию, схожую с событиями Ливонской войны. Причем, в отличие от Ивана 
IV, Петр I имел более значительную внутреннюю оппозицию. Она включала широкие 
слои общества, недовольные не только ростом тягот, но и проводимыми реформами. 
Разгром русских на юге мог завершиться общим поражением в Северной войне, 
шведским протекторатом над Украиной и расчленением России на отдельные 
княжества, к чему в конечном итоге и стремился Карл XII.
Во время штурма шведы растратили весь свой орудийный боеприпас и фактически 
лишились артиллерии. Героическая оборона Полтавы истощила ресурсы шведского 
войска. Она не позволила ему захватить стратегическую инициативу, дав русской армии 
необходимое время для подготовки генерального сражения.

Вскоре Левенгаупт капитулировал у Переволочны.
Карл с Мазепой укрылись от преследователей в турецкой крепости Очаков, и 
окончательный триумф русских в Северной войне был отложен на неопределенное 
время. Тем не менее во время российского похода Швеция лишилась такого 
блестящего кадрового войска, которого она больше уже никогда не будет иметь.



Северо-западный и Западный театр военных действий (1710-1713)
Ликвидация шведской армии под Полтавой резко изменила ход Северной войны. В стан 
русского царя вновь возвращаются бывшие союзники. В их число вошли также Пруссия, 
Мекленбург и Ганновер, желавшие получить шведские владения на севере Германии. 
Теперь Петр I, армия которого заняла доминирующее положение в восточной части 
Европы, мог с уверенностью надеяться не только на успешный для него исход войны, но 
и на более выгодные условия мира. Отныне русский царь уже не ограничивался 
стремлением забрать у Швеции утерянные в прошлом Россией земли, а подобно Ивану 
Грозному решил добиться обладания Прибалтикой. 
Взятие Риги (1710). Русские потери составили почти треть осадной армии - около 10 
тыс. чел. (в основном от эпидемии чумы). Вслед за Ригой вскоре сдались последние 
шведские оплоты в Прибалтике - Пернов (Пярну) и Ревель (Таллин). Отныне 
Прибалтика полностью перешла под российский контроль. В честь взятия Риги была 
выбита специальная медаль.
Взятие Выборга (1710).
Взятие Выборга позволило русским контролировать весь Карельский перешеек. В 
результате, по словам царя Петра I, "была устроена крепкая подушка Петербургу", 
который теперь становился надежно защищен от шведских нападений с севера. Взятие 
Выборга создало базу для последующих наступательных действий русских войск в 
Финляндии. 

Кроме того, русские войска в 1710 г. заняли Польшу, что позволило королю Августу 
II вновь занять польский престол. Станислав Лещинский бежал к шведам. Однако 
дальнейшие успехи русского оружия были временно приостановлены началом русско-
турецкой войны (1710-1713). Ее недостаточно удачный исход не повлиял на успешное 
продолжение Северной войны. В 1712 г. петровские войска переносят боевые действия 
в шведские владения на севере Германии.
Сражение у Фридрихштадта (1713).
Взятие Штеттина (1713). 



Военные действия в Финляндии (1713-1714)
Несмотря на поражения, Швеция не сдавалась. Ее армия контролировала 
Финляндию, а шведский флот продолжал господствовать на Балтийском 
море. Не желая увязать со своей армией в северогерманских землях, где 
сталкивались интересы многих европейских государств, Петр решает нанести 
удар по шведам в Финляндии. Оккупация русскими Финляндии лишала 
шведский флот удобного базирования в восточной части Балтийского моря и 
окончательно устраняла любую угрозу северо-западным рубежам России. С 
другой стороны, обладание Финляндией становилось весомым аргументом в 
будущем торге со Швецией, которая тогда уже склонялась к мирным 
переговорам. "Не для захвата и разорения", а чтобы "шведская шея мягче 
гнуться стала", так определил Петр I цели финского похода свой армии.
Бой на реке Пялькане (1713).
Бой у Лаппола (1714).
Гангутское сражение (1714). Для полной победы над шведами в Финляндии 
и нанесения ударов по самой Швеции нужно было обезвредить шведский 
флот, который продолжал контролировать морские просторы Балтики. К тому 
времени русские уже располагали гребным и парусным флотом, способным 
противостоять шведским военно-морским силам. В мае 1714 г. на военном 
совете царь Петр выработал план прорыва русского флота из Финского 
залива и занятия Аландских островов с целью создания там базы для атак 
побережья Швеции.



Военные действия в Финляндии (1713-1714)
Гангутское сражение (1714). Для полной победы над шведами в Финляндии 
и нанесения ударов по самой Швеции нужно было обезвредить шведский 
флот, который продолжал контролировать морские просторы Балтики. К тому 
времени русские уже располагали гребным и парусным флотом, способным 
противостоять шведским военно-морским силам. В мае 1714 г. на военном 
совете царь Петр выработал план прорыва русского флота из Финского 
залива и занятия Аландских островов с целью создания там базы для атак 
побережья Швеции.
Шведский флот отступил, а русские заняли остров Аланд. Этот успех 
значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии. Гангут - первая 
крупная победа русского флота. Она подняла боевой дух войск, показав, что 
шведов можно одолеть не только на суше, но и на море. Петр приравнивал ее 
по значению к Полтавской битве. Хотя российский флот был еще 
недостаточно силен, чтобы дать шведам генеральное сражение на море, но 
безусловному господству Швеции на Балтике отныне пришел конец. 
Участники Гангутской битвы были награждены медалью с надписью 
"Прилежание и верность превосходят силу". 9 сентября 1714 г. в Петербурге 
состоялись торжества по случаю Гангутской виктории. Победители прошли 
под триумфальной аркой. На ней красовалось изображение орла, сидевшего 
на спине у слона. Надпись гласила: "Русский орел мух не ловит".



Заключительный период войны (1715-1721)
Цели, которые преследовал Петр в Северной войне, фактически были уже 
выполнены. Поэтому ее заключительный этап отличался более 
дипломатической, нежели военной интенсивностью. В конце 1714 г. из Турции 
возвращается к своим войскам на севере Германии Карл XII. Не в состоянии 
успешно продолжать войну, он начинает переговоры. Но его смерть (ноябрь 
1718 - в Норвегии) прерывает этот процесс. Пришедшая к власти в Швеции 
"гессенская" партия (сторонники сестры Карла XII Ульрики Элеоноры и ее 
мужа Фридриха Гессенского) оттеснила "голштинскую" (сторонников 
племянника короля герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского) и стала 
вести переговоры о мире с западными союзниками России.
Единственной соперницей Швеции остается Россия, не желающая уступать 
Прибалтику. Заручившись поддержкой Англии, Швеция сосредотачивает все усилия на 
борьбе с русскими. Но распад антишведской коалиции и угроза нападения британского 
флота не помешали Петру I победоносно закончить войну. Этому помогло создание 
собственного сильного флота, которое сделало Швецию уязвимой с моря. В 1719-1720 гг. 
российские десанты начинают высаживаться уже близ Стокгольма, опустошая 
шведское побережье. Начавшись на суше, Северная война завершалась на море. Из 
наиболее значимых событий данного периода войны можно выделить Эзельский бой и 
сражение при Гренгаме.
Эзельский бой (1719). Эзельский бой стал первой победой русского флота в открытом 
море без применения абордажа.
Гренгамский бой (1720). Петр писал Меншикову: "Правда, не малая виктория может 
почесться, потому что при очах господ англичан, которые ровно шведов оборонили, как 
их земли, так и флот". Гренгамский бой стал последним крупным сражением Северной 
войны (1700-1721). В честь победы при Гренгаме была выбита медаль.
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Ништадский мир (1721). 
Не надеясь больше на свои возможности, шведы 
возобновляют переговоры и 30 августа 1721 г. заключают в 
городке Ништадт (Уусикаупунки, Финляндия) мирный 
договор с русскими. По Ништадтскому миру Швеция 
навечно уступала в собственность России Лифляндию, 
Эстляндию, Ингрию и часть Карелии с Выборгом. За это 
Петр возвращал шведам Финляндию и выплачивал за 
полученные территории 2 млн. рублей. В итоге Швеция 
утратила свои владения на восточном берегу Балтики и 
значительную часть владений в Германии, сохранив лишь 
часть Померании и остров Рюген. Жители 
присоединенных земель сохраняли все свои права. Итак, 
через полтора столетия Россия полностью рассчиталась 
за неудачи в Ливонской войне. Настойчивые стремления 
московских царей прочно утвердиться на балтийских 
берегах увенчались, наконец, крупным успехом.



Значение Северной войны.
Северная война дала россиянам выход к Балтийскому морю от Риги до 
Выборга и позволила их стране встать в разряд мировых держав. 
Ништадтский мир в корне изменил ситуацию в восточной части Балтики. 
После многовековой борьбы здесь прочно утвердилась Россия, сокрушившая, 
наконец, континентальную блокаду своих северо-западных рубежей. Боевые 
потери русской армии в Северной войне составили 120 тыс. чел. (из них 
примерно 30 тыс. убитыми). Гораздо более существенным стал урон от 
болезней. Так, по официальным сведениям, за всю Северную войну число 
умерших от болезней и больных, уволенных из армии, достигло 500 тыс. чел.

К концу царствования Петра I российская армия насчитывала свыше 200 тыс. 
человек. Кроме того, имелись значительные казачьи войска, служба которых 
государству стала обязательной. Появился и новый для России вид 
вооруженных сил - военно-морской флот. Он насчитывал 48 линейных 
кораблей, 800 вспомогательных судов и 28 тыс. чел. личного состава. Русская 
армия нового образца, оснащенная современным оружием, стала одной из 
самых могущественных в Европе. Военные преобразования, а также войны с 
турками, шведами и персами потребовали значительных финансовых 
средств. С 1680 по 1725 г. стоимость содержания вооруженных сил выросла в 
реальном исчислении почти в пять раз и составила 2/3 расходов бюджета.



Значение Северной войны.
Допетровская эпоха отличалась постоянной, изнурительной пограничной 
борьбой российского государства. Так, за 263 года (1462-1725) только на 
западных рубежах Россия провела свыше 20 войн (с Литвой, Швецией, 
Польшей, Ливонским орденом). Они заняли около 100 лет. Это не считая 
многочисленных столкновений на восточном и южном направлениях 
(казанских походов, отражения постоянных крымских набегов, османской 
агрессии и т. д.). В результате петровских побед и преобразований это 
напряженное противостояние, серьезно тормозившее развитие страны, 
наконец, успешно завершается. Среди соседей России не остается 
государств, способных серьезно угрожать ее национальной безопасности. 
Таков был главный итог усилий Петра в военной области.



Военная реформа.

По замечанию видного русского историка Василия 
Ключевского: "Военная реформа была первоочередным 
преобразовательным делом Петра, наиболее 
продолжительным и самым тяжелым как для него самого, 
так и для народа. Она имеет очень важное значение в 
нашей истории; это не просто вопрос о государственной 
обороне: реформа оказала глубокое действие и на склад 
общества и на дальнейший ход событий".
Военная реформа Петра I включала комплекс 
государственных мероприятий по реорганизации системы 
комплектования армии и военного управления, созданию 
регулярного военно-морского флота, совершенствованию 
вооружения, выработке и внедрению новой системы 
обучения и воспитания военнослужащих.



Военная реформа.
В России создается регулярная армия. До этого в стране имелись регулярные 
части (стрельцы, полки иноземного строя). Но они оставались одним из 
компонентов войска. Остальные войска существовали не на постоянной 
основе, а имели характер недостаточно организованных и 
дисциплинированных ополчений, которые собирались лишь на время 
военных действии. Петр покончил с этой двойственной системой. Служба в 
армии стала пожизненной профессией для всех офицеров и солдат. Для 
дворян она сделалась обязательной. Для прочих сословий (кроме 
духовенства) с 1705 г. были организованы рекрутские наборы в армию на 
пожизненную службу: по одному рекруту с определенного числа дворов. 
Ликвидировались прежние типы воинских формирований: дворянские 
ополчения, стрельцы и др. Армия получала единую структуру и командование. 
Менялся и принцип ее размещения. Раньше военные служили обычно в 
местах проживания, заводили там семьи, хозяйство. Теперь войска 
размещались на постой в разные районы страны.
Для подготовки офицерского состава создается несколько специальных школ 
(навигацкая, артиллерийская, инженерная). Но основным способом 
получения офицерского звания становится служба, начиная с рядового, 
независимо от сословия. Теперь и дворянин, и его холоп начинали служить с 
нижнего чина. Правда, для дворян срок выслуги из рядовых в офицеры был 
значительно короче, чем для представителей других сословий. Еще большее 
послабление получили дети высшей знати, которыми комплектовались 
гвардейские полки, ставшие также крупными поставщиками офицерства. 



Военная реформа.
В гвардию рядовым можно было записаться с рождения, так что по 
достижении совершеннолетия дворянин-гвардеец как бы имел уже 
выслугу лет и получал низший офицерский чин.

Проведение военной реформы неотделимо от событий Северной 
войны, ставшей той многолетней, практической боевой школой, в 
которой родилось и закалилось войско нового образца. Его новую 
организацию закрепил Воинский устав (1716). Фактически Петр 
завершил реорганизацию русской армии, тянувшуюся с 30-х годов XVII 
столетия. К 1709 г. завершается перевооружение армии на основе 
последних достижений военной техники: пехота получила 
гладкоствольные ружья со штыком, ручные гранаты, кавалерия - 
карабины, пистолеты, палаши, артиллерия - новейшие виды орудий. 
Заметные сдвиги произошли и в развитии индустриальной базы. Так, 
создается мощная металлургическая промышленность на Урале, что 
позволило значительно увеличить выпуск вооружений. Если в начале 
войны Швеция обладала военно-экономическим превосходством над 
Россией, то теперь положение выравнивается. 



Военная реформа.
Для подготовки морских кадров Петр I открыл в Москве в 1701 году школу 
математических и навигацких наук, а в 1715 году в Петербурге - Морскую 
академию. Петр I запрещал производить в офицеры лиц, которые не получили 
соответствующей подготовки в военной школе. Нередки были случаи, когда 
Петр I лично экзаменовал "недорослей" (детей дворянских). Тех, кто не 
выдерживал экзамен, отправляли служить на флот рядовыми без права 
производства в офицеры.
Реформы вводили единую систему обучения и воспитания войск. На основе 
опыта Северной войны были созданы наставления инструкции и уставы: 
"Статьи воинские", "Учреждение к бою", "Для полевой битвы правила", 
"Морской устав", "Устав воинский 1716 года".
Заботясь о моральном духе войск, Петр I награждал отличившихся генералов 
учрежденным им в 1698 году орденом Святого Андрея Первозванного, солдат и 
офицеров - медалями и повышением в чинах (солдат также деньгами). В то же время 
Петр I ввел в армии суровую дисциплину с телесными наказаниями и смертной казнью 
за тяжкие воинские преступления.
К концу первой четверти 18 века Россия стала одной из сильнейших морских держав. 13 
января 1720 года Петром 1 был издан первый морской устав. Издание в России 
Морского Устава как бы подвело определенный итог морской истории страны: в самые 
сжатые сроки на Балтике был создан сильный военно-морской флот. Петр использовал 
все лучшее, что было в западном кораблестроении. Но он, прежде всего учитывал 
особенности русского театра войны и мореплавания у берегов Отечества. От 
европейских флотов флот Петра отличался, прежде всего, тем, что вначале он состоял 
в основном из гребных судов, различных по размерам и вооружению. 



Значение реформ Петра I
Определяя историческую значимость реформ Петра 1, историки отмечают две 
стороны его деятельности; государственную и реформативную (изменения в 
быте, нравах, обычаях и понятиях): первая деятельность заслуживает вечной 
признательной, благоговейной памяти и благословения потомства. 
Деятельностью второго рода, Петр привнес "величайший вред будущности 
России". Привычный уклад жизни в России был насильственно перевернут на 
иностранный лад.
Одни считают (В. Ключевский), что “реформы Петра 1 были борьбой 
деспотизма с косностью народа, когда самовластец шел напролом, не жалея 
собственных сил”. Другие - "насаждал мануфактуры с крепостным трудом, что 
консервировало феодализм в России". Есть и отличное от этих мнение, что в 
тот период в России не было условий для создания мануфактур иного типа.
Хотя в целом русские историки положительно относились к государственной 
деятельности Петра I: он резко интенсифицировал происходившие в стране 
процессы, заставил ее совершить гигантский прыжок, перенеся Россию через 
несколько этапов. Даже такое одиозное орудие абсолютистского государства, 
каким была деспотическая, самодержавная власть, превратилось благодаря 
исторически оправданным и в максимальной степени соответствующим 
интересам развития России действиям Петра Великого в фактор прогресса. 
Обеспечение политического и экономического суверенитета страны, 
возвращение ей выхода к морю, создание промышленности, все это дает 
полное основание считать Петра I - великим государственным деятелем.
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