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Предпосылки военных реформ Петра I
•   Военное дело в допетровской России было безнадежно отсталым, и к 
моменту воцарения Петра I находилось в состоянии полного развала и 
запустения, армия была дезорганизована и небоеспособна. Именно поэтому 
Петр счел необходимым полностью покончить с прошлым и, после изучения 
европейского опыта, ввести в России регулярную армию. При этом он строго 
следовал западным образцам во всем, что касалось структуры, вооружения, 
финансирования, обмундирования новой армии.

•  «Русская Военная Школа» : Русское военное искусство шло самостоятельным 
путем, развивалось в особых условиях – на исключительно самостоятельной 
основе. 

•  Петра I в его военных реформах вдохновляли  прежде всего практический 
опыт, который русская армия получила в ходе Северной войны. Ведь для ля того 
чтобы внешнеполитическое положение России сравнялось с европейским 
уровнем очевидной необходимостью было расширение территории страны во 
всех направлениях. Соответственно для расширения необходимо было проводить 
военные кампании. Первые военные кампании Петра I обернулись 
поражением, что и заставило его провести ряд военных реформ.



Флот
•  Петр отдает указ о построении 
флотилии. Созданная в одну зиму 
флотилия была проведена по мелким рекам 
к Азову. Корабли этой флотилии были 
построены из мерзлого дерева и, по словам 
иностранных экспертов, годились лишь на 
дрова. Петр делал все возможное со своей 
стороны для укрепления и развития 
флота, по этой причине на смену 
малограмотным мастерам были 
приглашены английские и голландские 
мастера, которые славились своим 
мастерством в этом деле.

•  Возникли арсеналы и портовые 
мастерские. Наскоро были обучены 
матросы и офицеры. Было устроено 
общее управление флотом. И уже в 1710г. Черное море 

пересекали русские корабли.



•  Особенно большое строительство разворачивалось в Воронеже, где было 
создано адмиралтейство. На заготовку корабельного леса и строительство судов 
мобилизовано свыше 26 тыс. человек. Одновременно шло комплектование 
флота солдатами Преображенского и Семеновского полков, новобранцами.

•  Всего за несколько месяцев, к весне 1696 г., был создан Азовский флот, основу 
которого составляли галеры .

•  20 (30) октября 1696 г. царь Петр I "указал", а Дума "приговорила": 
"Морским судам быть" - государственный акт, официально положивший 
начало созданию регулярного флота. 

•Чтобы закрепиться на Азовском море, в 1698 г. Петр начал строительство 
Таганрога в качестве военно-морской базы. За период с 1695 по 1710 г.



•  После войны с Турцией за обладание Азовским морем устремления 
Петра I были направлены на борьбу за выход к Балтийскому морю. 
Петр I приступил к строительству Балтийского флота. На верфях рек 
Сязь, Свирь и Волхов закладываются речные и морские военные суда, на 
архангельских верфях строятся семь 52-пушечных кораблей и три 32-
пушечных фрегата. Создаются новые верфи, растет число 
железоделательных и меднолитейных заводов на Урале. В Воронеже 
налаживается отливка корабельных пушек и ядер к ним

•  В 1704 г. на левом берегу Невы 
начато сооружение 
адмиралтейской верфи, которой 
было суждено вскоре стать 
главной отечественной верфью, а 
Санкт-Петербургу - 
кораблестроительным центром 
России.



•  В петровский период центр морской торговли России 
переместился с Белого моря из Архангельска на Балтику в 
Петербург, ставший крупнейшим торговым портом страны.



Реформирование стрелецкого войска
•  Стрельцы участвовали в обоих петровских походах на Азов. В первом походе – 
12 стрелецких полков, во втором – 13 полков. В походах стрельцы участвовали 
и раньше, но тогда дело ограничивалось летними месяцами, а на зиму они 
возвращались в Москву к привычным занятиям торговлей и промыслами. 
После взятия Азова в крепости были оставлены 6 солдатских и 4 стрелецких 
полка. Общая численность стрельцов: 2659 урядников и рядовых, 8 полковников и 
подполковников и 30 капитанов. На них возлагались обязанности не только 
отражать возможные попытки османов вернуть крепость, но и 
восстановить ее бастионы и построить новые.

•   Летом 1697 года стрельцам, 
перезимовавшим в Азове, было велено 
идти к Москве. Но уже в пути случилось 
новое распоряжение: полкам надлежало 
отправиться на польскую границу – в 
Великие Луки. Вместо встречи с семьями 
предстояли новые испытания – жить в 
малонаселенной местности, терпеть 
голод и нужду



❖  Среди стрельцов разносятся слухи о том, что их навсегда вывезли из 
Москвы и что стрелецкому войску грозит гибель. Виновниками своих бед 
стрельцы считали бояр и иностранцев. Стрельцы самовольно идут в Москву. 
Но по дороге их встретили и разбили регулярные войска под командованием 
Шеина, Гордона, Кольцова-Мосальского (всего 3700 ратников и 25 пушек)34. После 
этого Шеин проводит расследование и казнит 722 бунтовщика. Потом в 
Москву вернулся Петр, было казнено еще более 1.000 стрельцов. Жизнь 
сохранили только стрельцам в возрасте от 14 до 20 лет – их били 
кнутом.

Этот последний стрелецкий бунт еще больше усилил настоящую 
ненависть и страх Петра к стрельцам. Поэтому царь решает раз и 
навсегда уничтожить их. Всего за участие в бунте было казнено более 
1.700 стрельцов, остальных разослали по разным городам и записали в 
другие полки.



❖ Сам уклад жизни стрельцов, склонных более преуспевать в хозяйских 
заботах, нежели в военных, способствовал выполнению ими полицейских 
функций в столице. Но даже в качестве полицейской силы стрельцы 
показали себя ненадежными – потому что превратились в орудие 
дворцовых интриг. Именно поэтому замена стрелецких полков новыми 
военными частями представлялась Петру I мерой неотложной. 
Стрелецкий бунт 1698 года только ускорил «раскасование» стрелецких 
полков и их замену. Их расформирование вряд ли ослабило 
обороноспособность страны.



•  В 1699-1700 гг. Петр I провел централизованный набор рекрутов для пехоты, 
что явись предпосылкой окончательного перехода к рекрутской системе 
(введенной в 1705 году). 
Юридически начало регулярной армии Петра I положено было указами царя 
от 8 и 17 ноября 1699 года, где были определены источники формирования 
новых полков:
· первый источник – «охочие люди» из числа лично свободных подданных разных 
званий, служивших за высокое звание 
· второй источник – «даточные люди», т.е. собственно сами рекруты. По указу 
от 17 ноября от монастырских крестьян надо было поставлять 1 рекрута с 25 
дворов; дворяне, находившиеся на гражданской службе, поставляли 1 рекрута с 30 
дворов; с 50 дворов 1 рекрута давали дворяне, служившие в армии.

Рекрутские наборы



•  Рекрутские наборы проводились по мере надобности, о чем объявлялось в 
специальных указах. Количество набираемых рекрутов каждый раз определялось 
заново.

•  С 1705 до 1713 года было проведено 10 рекрутских наборов, которые дали армии 
337.196 человек, что полностью удовлетворяло потребности армии в рядовом 
составе. До 1709 года рекрутские наборы проводились ежегодно – шла 
изматывающая Северная война. Распространение воинской повинности на 
самый многочисленный слой населения – крестьянство – необычайно 
расширило базу комплектования армии. Одновременно служба становится 
пожизненной и постоянной.

•Новая система комплектования давала большое преимущество русской армии 
перед западноевропейскими. Она позволила создать армию с однородным 
национальным составом.



•  Рекрутские наборы забирали из народного хозяйства лучшие кадры, ведь 
набирались только здоровые мужчины в возрасте от 15 до 32 лет, не 
опороченные никакими преступлениями.

•Для руководства государства и армии рекрутская система была более 
удобной, чем наемно-вербовочная. Однако рекрутские наборы ежегодно 
безвозвратно забирали до 40.000 трудоспособных молодых мужчин.



Военное  обучение
•  В 1700 году при бомбардирской роте Преображенского полка была учреждена 
первая военная школа. Будущие офицеры-артиллеристы обучались начальной 
математике, артиллерии, правилам стрельбы, фортификации (причем теория 
стрельбы дополнялась практическими занятиями).

•  В 1716 году опыт русской регулярной армии был обобщен в «Уставе 
Воинском». Был подведен итог важной исторической эпохе реформирования 
армии, закреплялась организация регулярного войска, применяемые им 
оперативно-тактические и стратегические принципы ведения войны. 

•Для поощрения отличившихся в бою в 1700-1705 гг. Петр I ввел ордена и медали. 
Их получали не только генералы и офицеры, но и солдаты.



Организационная  структура  армии
Петр I успешно провел преобразование всей армии. Регулярное войско получило 
четкую систему организации, которая была закреплена Воинским Уставом 1716 
года. Армия Государства Российского состояла из следующих родов войск:



Вооружение и обмундирование



Заключение
✔  Став правителем России, Петр I провел радикальную реформу комплектования 

армии – ввел рекрутскую повинность.

✔  Содержания войска, где служба – не работа, а «почетная обязанность 
гражданина» обходилось дешевле.

✔  Петру I не пришлось создавать армию нового образца «с чистого листа». Полки 
нового строя Алексея Михайловича (да и Михаила Федоровича) вполне могут 
рассматриваться как прототип регулярной армии Петра. У них есть лишь одно 
существенное отличие: полки нового строя при Михаиле Федоровиче и 
Алексее Михайловиче создавались для конкретных локальных войн и после 
их завершения большинство полков расформировывалось.

Петр же создал огромную регулярную армию, которая была необходима 
лично ему и государству в условиях проведения нового государственного 
курса.



Спасибо за 
внимание !


