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Россия при Петре I
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Петр І 
1682-1725 гг.

«То академик, то герой,
То мореплаватель, то 
плотник —
Он всеобъемлющей 
душой
На троне вечный был 
работник».

А. С. Пушкин



Первым учителем Петра I был Никита Моисеевич  Зотов

В результате воспитания  Никитой 
Зотовым, он овладел многими видами 
ремесел, научился писать по – 
старославянски, изучал историю, 
военное  искусство,  дипломатию  и  
географию

Петр I (1
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• Фактическими 
правителями России в 
1682-1689 гг. были 
царевна Софья 
(сестра Петра) и её 
фаворит князь            
В. Голицын
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Правление Софьи

• В 1687 и 1689 были предприняты 
Крымские походы под руководством 
В. В. Голицына (неудачные)

• 1689 год – подавление стрелецкого 
мятежа (поддерживали Софью)

• Софья заточена в монастырь
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Период обучения и взросления 
Петра

До середины 90-х  годов –
период обучения и взросления Петра – 

вокруг которого складывается круг доверенных лиц
(в селе Преображенском и Немецкой слободе в Москве)

Овладевает 
науками и 
ремеслами

Организовал 
«потешные полки» 

– прообраз 
регулярной армии

Изучает азы 
морского дела, 

устраивает 
военные игры на 

суше и воде



• Патрик Гордон – генерал, 
военачальник 

• Франц  Лефорт – генерал от 
инфантерии, и потом адмирал

• А.Д. Меньшиков – светлейший 
князь, вельможа, генералиссимус

• Ф.М. Апраксин – адмирал

•Ф.Ю. Ромодановский – «князь-
кесарь», руководитель 
Преображенского приказа

Франц  Лефорт  А.Д. Меньшиков 

Ф.М. Апраксин Ф.Ю. Ромодановский
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Азовские походы
• Весной 1695 г. армия тремя группами 

под командованием Головина, Гордона 
и Лефорта двинулась на юг (не 
удачный)

• В январе 1696г. – указ о строительстве 
флота в Воронеже (за четыре месяца 
был создан)

• Азов взят, открыт выход к Азовскому 
морю
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    «Великое посольство»
1697-1698 гг.

Цели посольства:
1. Создание коалиции (союза) государств 

Европы против Османской империи.
2. Нанять иноземных специалистов на 

службу русскому царю.
3. Ознакомление с достижениями 

передовых стран Европы в различных 
областях.

4. Обучить молодых дворян военному делу 
и кораблестроению в Европе.

5. Закупка оружия.



Основные направления внешней 
политики России на рубеже XVII–XVIII вв.

1. Юго-западное – против Турции.
Азовские походы в 1695 и 1696 гг.
Задача: выход к Чёрному морю.
Результат: взятие Азова вывело Россию к южным морям, но 

закрепиться на новых рубежах без союзников она была ещё не 
способна.

2. Северо-западное – против Швеции.
Задача: выход к Балтийскому морю.
Результат: После поражения под Нарвой в 1700 г., русские войска 

овладели Нотебургом (1702 г.) в устье Невы, а весной 1703 г. на 
Неве заложен Санкт-Петербург. Началось строительство 
русского Балтийского флота.



Причины неудач в начальный 
период Северной войны.

1. Слабая боеспособность 
русских войск.

2. Предательство 
иностранных офицеров, 
служивших в русской армии.



Поражение под Нарвой показали ПетруI 
необходимость ускорения реформы 

армии.
Меры, предпринятые Петром I для укрепления армии.

1. Формирование армии происходило на основе рекрутской повинности.
Пожизненная служба в армии
2. Создание собственной военной экономики (строительство Демидовыми 

крупных металлургических заводов, создание казённых мануфактур по 
выпуску военного снаряжения).

3. Создание учебных заведений для подготовки офицеров 
(артиллерийская, инженерная, навигацкая школы , гардемариныи т.д.).

4. Принятие первых в русской армии единых сводов военных наставлений 
( «Устав воинский» и «Устав морской»).





Бой у деревни Лесной (28. 09. 1708 г.)





Полтавская битва (27. 06. 1709 г.)



Торжественный въезд русских войск в Москву после 
победы под Полтавой (21. 12. 1709 г.) 



Значение победы под Полтавой

• 1. Инициатива ведения войны перешла к России.
• 2. Боевые действия были перенесены на территорию других 

стран.
• 3. Значительно окреп международный престиж России (Дания и 

Польша вновь возобновили союз с Россией).



Прутский поход 1711 г.



Условия мирного договора 12. 07. 1711 г.

1. Россия возвращала Турции Азов.
2. Россия соглашалась не препятствовать возвращению Карла 12го 

в Швецию.
3. Россия соглашалась не держать своих войск в Речи Посполитой.
4. Турция выпускала русскую армию из окружения с оружием и 

знамёнами.



Гангутское сражение



Историческое значение морских 
сражений (27. 07. 1714г. у мыса Гангут и 

27. 07. 1720 г. у о. Гренгам)

•Победы русского флота 
окончательно вынудили 
шведов начать 
переговоры о мире.

•Престиж флота в мире



Условия Ништадтского мира   (30. 
08 1721 г.)

Для России Для Швеции
 Получала: Лифляндию и 

Эстляндию (Прибалтика без 
Литвы), Ингерманландию, часть 

Карелии с Выборгом.

Возвращала Финляндию, 
получала денежную 

компенсацию за потерянные 
территории (1,5 млн. рублей)



Историческая важность победы в 
Северной войне для развития 

России

• Победа в Северной войне выдвинула 
Россию в разряд великих держав 
Европы.

• Выход в Балтийское море
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Реформы Петра I
• Укрепление 

абсолютной власти
• Административная
• Сословная
• «Табель о рангах»
• Экономическая
• Финансовая
• Культура и 

образование
• Наука и техника
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Укрепление абсолютной власти царя 
• 1711 г. Указ о создании Правительствующего 

Сената (вместо Боярской думы). Сенаторы (не 
чин, а должность) назначались царем и 
осуществляли контроль за работой 
государственного аппарата, финансами, 
правосудием

• 1717 – 1720 гг.: вместо Приказов – 12 Коллегий
• Фискалы – следили за деятельностью чиновников
• 1721 г. – создан Синод во главе с обер-

прокурором, ведавший делами церкви: церковь 
подчинена светской власти
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Административная реформа
• 1708 г. – страна 

разделена на 8 
(затем 10) губерний

• Губернии делились 
на провинции, 
провинции на 
дистрикты

• Губернатор 
ответственен только 
перед царем
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Органы власти и управления в России
в первой четверти XVIII века

ИМПЕРАТО
Р

Сенат
во главе с генерал-прокурором

Синод во главе с обер-прокурором

Адмиралтейство
ведало военно-морскими делами

Коллегия иностранных дел

Штатс-контор-коллегия ведала 
государственными расходами

Ревизион-коллегия
составляла списки податного населения

Юстиц-коллегия
ведала вопросами соблюдения законов

Военная коллегия

Коммерц-коллегия ведала торговлей

Берг-коллегия ведала 
горной промышленностью

Мануфактур-коллегия ведала
всей остальной промышленностью

Камер-коллегия ведала
сбором государственных налогов

Главный магистрат ведал
делами городов

Вотчинная коллегия ведала поместьями
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• 1714 г.  - «Указ о 
единонаследии» - 
уравнял в правах 
вотчины и поместья

• Дворяне обязаны 
передавать поместье 
по наследству 
старшему в роду – 
предотвращение 
дробления поместий

Сословная реформа
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«Табель о рангах» 1722г.
• Особая система 

прохождения 14  ступеней 
рангов (чинов) 
государственной службы 
(от прапорщика в армии и коллежского 
регистратора на гражданской службе, XIV 
ранг – низший, до, соответственно, 
фельдмаршала и канцлера, I ранг – высший)

• Начиная с восьмого ранга, 
государственные 
служащие получали 
потомственное дворянство

Чины получали не «по  родовитости»,
а по способностям и усердию «на государевой 

службе»
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Экономическая реформа
• Создание крупных металлургических заводов на 

Урале и увеличение производства на 
мануфактурах Центральной и Северо-Западной 
России

• Поощрение развития промышленности, 
работавшей на вывоз своих товаров за границу 
(протекционизм)

• Покровительство русским купцам, вывозящим 
товары на рынки Европы, что создавало 
активный торговый баланс (политика 
меркантилизма), то есть вывоз (экспорт) 
превышал объемы ввоза (импорта)
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Финансовая реформа
• Введение гербовой бумаги
• Введение подушной подати в 1718 г. 

вместо старого подворного обложения 
налогом

• Денежная реформа

Медные монеты

Рубли

Золотые монеты



• Петровские указы охватывают почти 
все стороны хозяйственной жизни 
страны. Он издал, например, 
узаконения1715, 1718 гг. об 
изготовлении крестьянами полотна, 
которое в большом количестве шло 
на продажу в Петербург и другие 
города, селения, за границу. Широко 
известен факт личной помощи Петра 
Никите Демидову, который из мелкого 
производителя металлических 
изделий в Туле превратился в 
крупнейшего уральского заводчика, 
стал основателем династии 
знаменитых промышленников и 
меценатов XVIII —XIX вв.

• Для управления купцами и 
ремесленниками Петр создал сначала 
Бурмистерскую палату, или Ратушу, 
потом Главный магистрат, который, 
согласно регламенту, должен был 
заботиться о росте и процветании не 
только крупного (мануфактуры), но и 
мелкого производства.



• Мастеров-ремесленников и специальностей, которыми они 
занимались, в стране было очень много, и Петр задумал 
организовать их в цехи. 27апреля 1722г. на сей счет вышел 
царский указ. В городах возникли цехи, в которые входили 
мастера, имевшие подмастерьев и учеников; возглавляли их 
старшины. В Москве в 1720-х гг. имелось, например, 146цехов 
с 6,8тысячи членов.

• Петр и власти организовали поиски руд. Там, где их находили, 
строили предприятия, причем очень быстро. В самом начале 
века повелением Петра на Урале появились заводы —
Невьянский, Каменский, Уктусский, Алапаевский и другие, в 
Карелии—Петровский (там, где сейчас Петрозаводск), 
Алексеевский, Повенецкий и Кончезерский; в Воронежском 
крае —Липецкий и Кузьминский. 11крупных заводов вступили 
в строй, принадлежали они казне или частным лицам, 
например Н. Демидову. И в последующие годы строительство 
мануфактур в России продолжалось —возникали 
металлургические (железоделательные, медеплавильные) 
заводы, выплавка чугуна поднялась со Г50 тысяч пудов в 
1700г. до 800тысяч пудов в год кончины Петра.

• В Москве и других районах центра возникали суконные, 
парусно-полотняные, кожевенные мануфактуры. К 1725г. в 
стране имелось 25текстильных предприятий, а также 
мануфактуры кожевенные, канатные, стекольные, пороховые, 
верфи, винокуренные заводы.
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Реформы в области культуры и 
образования

• Появляется новая сеть школ (цифирные, горные, 
гарнизонные, епархиальные)

• Открыты шесть типографий, печатающих светские книги
• Мощение улиц, первые уличные фонари.
• С 1703 г. выходит первая русская печатная газета 

«Ведомости»
• Открываются публичные библиотеки
• Открыты высшие школы (военные учебные заведения, 

медицинские, математические и др. школы)
• Многие дети дворян отправлялись для обучения за 

границу
• Устраиваются ассамблеи (приемы) в домах знати, 

вводятся европейские обряды, этикет, одежда
• Вводится европейское летоисчисление (от Рождества 

Иисуса Христа), Новый год начинается 1 января
• Насильственная реформа моды. (немецкое платье, 

огромный налог за ношение бороды)
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Петр I на ассамблее
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В 1703 году Петр I основал 
Санкт-Петербург, лично заложив 
Петропавловскую крепость 
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Реформы в науке и технике
• Устраиваются экспедиции, составляются 

карты отдаленных районов Юга России, 
Сибири и Дальнего Востока, Камчатки и 
Курильских островов

• Создан первый общественный естественно- 
исторический музей – Кунсткамера

• В 1725 году была основана Петербургская 
Академия Наук

• Открыты обсерватории в Москве и 
Петербурге, ботанические сады
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Кунсткамера



1. Насилие и жестокость в отношении людей
2. Косвенная вина в смерти сына.
3. В его правлении сотни тысяч людей попали в 

крепостную неволю
4. Увеличены налоги, принудительные поборы
5.Регламентация всех сторон жизни
6.Уничтожение русской культуры и традиций
7.Ввоз табака и внедрение табакокурения
8.Засорение русского языка иностранизмами



 
• Величественная фигура Петра I, его кипучая 

деятельность, размах его преобразований, бранные 
дела – все получило страстную и весьма 
противоречивую оценку современников и потомства. 
Для одних он – антихрист, для других – земной бог.

• «Антихрист, антихрист сидит на престоле»,— с пеной 
у рта проповедовал раскольничий старец, и в тон ему 
твердили чернецы и бояре, уцелевшие от казней 
стрельцы и ревностно придерживавшиеся 
ветхозаветной старины торговые люди посадов 
Русской земли.

• Немало находилось людей, которые не боялись 
говорить про государя «поносные речи», и не раз в 
Преображенском приказе слышался треск ломаемых 
на дыбе костей исступленных глашатаев «старой 
веры>, проклинавших «пьянчужку царя».



П.Шемякин «Петр»
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