
Петр I



Петр I Великий (1672 – 1725 гг.)

Царь Московский (с 1682 из 
династии Романовых) и первый 
Император Всероссийский (с 
1721).

С 1696 по 1725 гг. – 
единоличный правитель.

В российской историографии 
считается одним из наиболее 
выдающихся государственных 
деятелей, определившим 
направление развития России в 
XVIII веке. 



Сподвижники Петра I
Федор Алексеевич Головин – генерал-
адмирал с 1699 года, генерал-
фельдмаршал с 1700 года

Франц Яковлевич Лефорт - 
российский генерал с 1693,  адмирал с 
1695 года 

Патрик Леопольд Гордон оф Охлухрис– 
генерал с 1687 года, конр-адмирал с 1694 
года



Великое посольство 1697-1698 гг.
ЦЕЛЬ – поиск союзников для продолжения войны с Турцией 

Руководители – Франц Лефорт, Федор Головин, Прокопий Возницын
Петр I – урядник Преображенского полка Алексей Михайлов

ПольшаГерманияГолландия

Англия

Австрия
Антишведская

коалиция
Россия
Дания

Саксония
Польша

1699 г.
Северный союз

Июль 1700 г.
Константинопольский договор

Россия сохранила Азов
30-летнее перемирие 



Предпосылки реформ

Предпосылки реформ Петра I

Отставание России в 
социально-

экономическом, военном 
и культурном отношении 

от европейских стран 

Осознание 
необходимости 

реформ с 
использованием 

европейского опыта

Активно-волевая 
деятельность Петра I, 
ориентирование на 
преобразования в 

стране

Предшествующее 
развитие страны в XVII 

в. Попытки реформ 
царей Алексея 

Михайловича и Федора 
Алексеевича

Поездка Петра I в 
Европу – «Великое 

посольство» 1697-1698 
гг.

Предпосылки реформ Петра I

Отставание России в 
социально-

экономическом, военном 
и культурном отношении 

от европейских стран 

Предпосылки реформ Петра I



Экономические реформы Петра 



10 рублей золотом с 
профилем Петра. 1706 

год 
Рубль серебром. 

1723 год
 

Медная полушка 1707 год 



Социальная политика Петра 



Табель о рангах 1722 г.



Новая система налогообложения  

Помещичьи 
(частновладельческие) 
крепостные крестьяне

Холопы

Крестьяне 

Сформировано 
новое сословие

Государственные 
крестьяне

В эту категорию по тягловому 
(налоговому) принципу были 

объединены однодворцы 
Юга, черносошные крестьяне 
Севера, ясачные крестьяне 

Поволжья и Сибири  

Холопы, существовавшие с 
периода Древней Руси, 
переведены в разряд 
крепостных крестьян 

Введение новой системы налогообложения – 
ПОДУШНОЙ ПОДАТИ. 1718 – 1724 гг.



Народные восстания
Астраханское восстание

1705-1706 гг.
Причины: 

рост налогов
злоупотребления

Повод:
указ о введении 

иностранной одежды и
обычаев

Участники:
стрельцы и посадские люди

Булавинское восстание
1707-1709 гг.

Причина: 
ограничение казацкой

вольницы
«С Дону выдачи нет!»

Повод:
карательная экспедиция
князя Ю.В.Долгорукого

для поимки беглых крестьян
Участники:

донские казаки, крестьяне

В.В. Долгоруков 1708 г.

Б.П. Шереметев 1706 
г.

Башкирское восстание
1705-1711 гг.

Причина: 
злоупотребления

захват земель
христианизация

Повод:
взыскание новых налогов,
призыв на военную службу

Участники:
башкиры, татары, марийцы,

чуваши, удмурты



Городская реформа Петра  



Реформа центрального управления
Боярска

я
дума

1699
Ближняя канцелярия

1708
Консилия министров

1711
Сенат

Генерал-
прокурор

1718
Коллегии

Внешняя политика
Сухопутные войска

Флот
Торговля

Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Государственные доходы
Государственные расходы

Проверка доходов и расходов

Городское самоуправление
Поместья

Уголовный и гражданский суд

1721 г.

1720
Генеральный

регламент
Устав

государственно
й

службы



Церковная реформа

1700 г.
умер

патриарх
Адриан

1702-1721
Местоблюститель

патриаршего престола
Стефан Яворский

1701-1721 – Монастырский приказ

1718-1721
составление
Духовного
регламента

Император

1722
Обер-прокурор

1721
Духовная
коллегия
(СИНОД)

Финансовые
вопросы



Реформа местного управления

1708 → 8 губерний

Московская
Санкт-Петербургская

Киевская
Архангельская

Смоленская
Казанская
Сибирская

Азовская (Воронежская)

1719 г.



Органы власти и управления Российской 
Империи в первой четверти XVIII в.



Военная реформа Петра I (1689-1725 гг.)
Потешные

полки
1700 г. – Преображенский и

Семеновский гвардейские полки
1699-1705 гг.

Переход к 
рекрутским

наборам 

Содержание
армии за счет
государства

Обучение офицеров
• служба в гвардии
• навигацкая, артиллерийская, инженерная
школы, Морская академия

• обучение за границей
Подготовка унтер-офицеров

• 50 гарнизонных школ

1 ч. с 20 дв.
пожизненно

1716 г.
Устав воинский

1720 г.
Устав морской

Военные наставления и
законы для офицеров,

солдат, матросов

Создание военной экономики:
Мануфактуры и верфи





Рядовой армейского 
пехотного полка. Литография 
из книги XIX в. 

Рядовой драгун (1700—1720 
гг.)

Гренадер пехотного полка с 
ручной гранатой 
(1700—1732гг.)



Великие полководцы петровской 
эпохи

Борис Петрович Шереметев
генерал-фельдмаршал с 1701 года

 Федор Матвеевич Апраксин - 
генерал-адмирал с 1708 года

Никита Иванович Репнин– 
генерал-фельдмаршал с 1724 
года



Сущность и особенности петровских 
преобразований

В основу преобразований Петра I были 
положены:

Служения отечеству как высшей ценности 
для монарха

Практицизма и рационализма 
как основы деятельности

Идеи
Общего блага, «народной пользы» 

как цели того служения

Масштабность реформ и распространение 
новшеств на различные сферы жизни

Бессистемность, отсутствие какого-либо плана 
реформ

Особенности 
реформ Петра I



Внешняя политика Петра I

Иначе:
Медленное развитие экономики

Культурный застой
Слабозащищенные южные рубежи



Азовские походы 1695 и 1696 гг.

1695 
г.

Не было
флота

ВОРОНЕЖ – строительство флота

1696 
г.



Северная война 1700-1721 гг.
Начало (1700-1709 гг.)

19 августа 1700 г.
Объявление войны 

Швеции

7 августа 1700 г.
Капитулировала Дания

15 сентября 1700 г.
Август II снял осаду

Риги

19 ноября 1700 г.
Поражение под Нарвой

В 1706 г.
Август II

капитулировал

Петр I сформировал новую армию и
перевооружил ее

29 декабря 1701 г.
Победа при Эрестфере (Б.П. Шереметев)

Зимой 1702 г. захватили Мариенбург,
Нотебург (Шлиссельбург), Ниеншанц
16 мая 1703 г. – основан Петербург
Летом 1704 г. взяли Дерпт и Нарву,

в 1705 г. – Митаву

28 сентября 1708 
г.

Битва при Лесной

27 июня 1709 г.
ПОЛТАВА

Шведские силы на суше были разгромлены
Карл XII и Мазепа бежали в Турцию
Был восстановлен Северный союз
В Северной войне произошел перелом

1708 г.



Полтавская битва 1709 г. 



Прутский поход 1711 г.



Битва у мыса Гангут 1714 г.



Битва у острова Гренгам 1720 г.



Северная война 1700-1721 гг.
Завершение (1710-1721 гг.)

1710 г.
Взятие Риги, Выборга,

Ревеля, Пярну, Кексгольма

1711 г.
Прутский поход

Потеря Азова и 
Таганрога,

Высылка Карла XII
из Турции

1713-1714 гг.
Захват Финляндии

28 июля 1714 г.
Битва у мыса Гангут

28 июля 1720 г.
Битва у острова Гренгам

30 августа 1721 г – Ништадтский мир
Россия получила Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию и

часть Карелии

Россия
прорубила

«окно в Европу»



Каспийский (персидский) поход 
1722-1723 гг. 

Причины:
• стремление добиться роли посредника в торговле между Европой и Азией
• политическая нестабильность в Иране, усиление турецкого влияния
• обращение грузинского царя Вахтанга I и католикоса армян с просьбами
о заступничестве
Повод:
Русские купцы подверглись ограблению в азербайджанском городе Шемахе
Начало похода – 18 июля 1722 г. Были захвачены Дербент, Решт, Баку,
Шемаха. Боевые действия закончились летом 1723 г.

Сентябрь 1723 г.
Петербургский мирный договор с Персией

Россия получила западное и южное побережье Каспийского моря

 Июль1724 г. 
Константинопольский мирный договор с Турцией







Первый госпиталь в Москве



Здание 12 коллегий в Санкт-Петербурге
(архитектор Доменико Трезини)







Букварь Федора Поликарпова Арифметика Леонтия 
Филипповича Магницкого



Новый гражданский шрифт



«Ведомости о военных и иных делах, достойных 
знаний и памяти»





Кунсткамера



Академия наук



«Атлас Всероссийской империи» 
Иван Кириллов 

«Чертежная книга Сибири» Семен 
Ремизов



Капитан-командор Витус Беринг. В 1725 - 
1730 и 1733-1741 гг. руководил Первой и Второй 

Камчатскими экспедициями



Нартов Андрей 
Константинович 
(1693—1756 гг.)

Токарно-винторезный станок



Феофан Прокопович 
(1681-1736 гг.)

Иван Тихонович Посошков
 (1652-1726 гг.)



Лубочные картинки



Петровское барокко



Санкт-Петербург
Летний дворец Петра I Петропавловский собор 

Петропавловской крепости

Адмиралтейство



Москва
Большой Каменный мост Лефортовский дворец



Москва
церковь Архангела Гавриила церковь Иоанна Воина на 

Якиманке



Живопись
Портрет Петра Великого Автопортрет с женой



Гравюра



Скульптура



Европеизация быта и нравов



Европеизация быта и нравов
Бородовый знак





Ассамблея



Новое летоисчисление





Оценка реформ

Западники

• Сторонники петровских 
реформ, благодаря которым 
Россия стала великой 
державой и приобщилась к 
европейской цивилизации  
(В.Н.Татищев, М.В.
Ломоносов, Н.Г.Устрялов, С.
М.Соловьев

В.О. Ключевский

• Петр I делал историю, но не 
понимал ее… Чтобы 
защитить отечество от 
врагов, Петр опустошил его 
больше всякого врага… 
После Петра государство 
стало сильнее, а народ 
беднее…

Славянофилы (почвенники)

• Противники петровских 
реформ, благодаря которым 
были разрушены 
национальные русские устои 
(М.М.Щербатов, Н.М.
Карамзин, К.С.Аксаков, А.С.
Хомяков) 

Советская историография

• Прогрессивный характер петровских преобразований в рамках классовых оценок исторического 
прошлого (Е.В.Тарле, Н.Н.Молчанов, В.И.Буганов, Н.И.Павленко и др.)

Современная историография

• Реформы Петра I носили противоречивый характер, проводились насильственно-репрессивными 
методами и привели к перенапряжению народных сил (Е.В.Анисимов, А.Б.Каменский) 

Досоветская историография



Памятники Петру I

Этьен Морис Фальконе. 
Медный всадник в 
Петербурге. Возведён в 
1782 году. 

Бартоломео Растрелли. 
Бронзовый конный 
памятник Петра I перед 
Михайловским замком в 
Санкт-Петербурге. 
Возведён в 1800 году. 

Зураб Церетели.
Памятник Петру I в 
Москве. Возведён в 
1997 году. 


