
Биография Петра I
Петр I родился 30 мая 1672 года. Петр 
Алексеевич, был 14 ребенком Алексея 
Михайловича. Петр I  не любил сидеть на 
месте. Любил полазить по чердакам, и 
подраться со стрелецкими и дворянскими 
детьми. Из оружейной палаты, его учитель  
Зотов приносил Петру хорошие книги. Петр 
I  с раннего детства начал интересоваться 
историей, военным искусством, 
географией.  Петр I очень любил книги, и 
уже, будучи Императором Российской 
Империи, мечтал составить книгу по истории 
отечества; сам составил азбуку, которая была 
легка для языка и проста в запоминании. 



В десятилетнем возрасте Петр I  стал 
очевидцем ужасов стрелецкого бунта. Петр I стал 
ненавидеть стрельцов.  Они  вызывали в нем 
ярость, желание отомстить за смерть близких и 
слезы матери. Природная любознательность, 
живость ума, твердость характера привели Петра 
I к страстному увлечению военным делом.. Петр 
I устраивает «военные потехи». «Военные потехи» 
- это полудетские игры в дворцовых селах. 
«Военные потехи», со временем, переросли в 
настоящие военные учения.. Потешные полки, 
вскоре стали взрослыми. Семеновский и 
Преображенский полк стали внушительной 
военной силой, превосходившей стрелецкое 
войско в военном деле. В те же, юные годы, 
у Петра I рождается идея о флоте. 



Петр I  знакомится с кораблестроением на реке Яуза, 

а потом и на озере Плещеева. Вокруг 
молодого Петра I  собирается множество его 
единомышленников, которые станут по жизни его 
близкими соратниками(князь Ромодановский; Федор 
Апраксин – будущий генерал–адмирал; Алексей 
Меньшиков). Совершеннолетие Петра I и его 
женитьба давали Петру I полное право на царский 
престол. Первое время Петр I мало участвовал в 
государственных делах, он был увлечен военными 
делами. Бремя управления страной легло на плечи 

родственников матери. Умер Петр I в 1725 году, в 
страшных муках, после продолжительной болезни. 
Похоронен в Петропавловском соборе. После Петра 
I  на престол воссела его жена, Екатерина I. 

Петр I  - эпохальная личность, при нем Россия 
стала Империей, а царь – Императором. 



Внутренняя политика Петра I 

■ Реформа государственного управления
■ Областная реформа
■ Судебная реформа
■ Реформы армии и флота
■ Церковная реформа
■ Финансовая реформа
■ Реформа самодержавия



Реформа государственного 
управления

С первых лет правления Петра прослеживалась тенденция 
снижения роли малоэффективной Боярской думы в 
управлении государством.. В 1699 году при царе была 
организована Ближняя канцелярия-это был прообраз 
будущего Правительствующего Сената, 
сформированного22 февраля 1711 года. В 1717—1721 
годах была проведена реформа исполнительных органов 
управления, в результате которой параллельно 
системе приказов с их расплывчатыми функциями были 
созданы по шведскому образцу 12 коллегий — 
предшественники будущих министерств. С 28 
февраля 1720 года Генеральный регламент ввёл единую 
для всей страны систему делопроизводства в 
государственном аппарате. 
Согласно регламенту коллегия состояла из президента, 
4-5 советников и 4 асессоров. Центральное место в 
системе управления занимала тайная 
полиция: Преображенский приказ и Тайная канцелярия. 
Эти учреждения на0ходились в ведении самого 
императора. 



Областная реформа
В 1708—1715 годах была проведена областная реформа с целью 
укрепления вертикали власти на местах и лучшего обеспечения 
армии снабжением и рекрутами. В 1708 году страна была разделена 
на 8 губерний во главе с губернаторами, наделёнными всей 
полнотой судебной и административной власти: Московскую, 
Санкт-Петербургскую, Киевскую, 
Смоленскую, Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую и Сибирск
ую. Московская губерния давала более трети поступлений в казну, за 
ней шла Казанская губерния. В 1710 году появились новые 
административные единицы — доли, объединявшие 5536 дворов. 
В 1719—1720 годах была проведена вторая областная реформа, 
ликвидировавшая доли. Губернии стали делиться на 50 провинций 
во главе с воеводами, а провинции на дистрикты во главе с земскими 
комиссарами, назначаемыми Камер-коллегией. В ведении 
губернатора остались только военные и судебные дела. 



Судебная реформа

При Петре радикальным изменениям подверглась 
судебная система. Функции верховного суда 
получили Сенат и Юстиц-коллегия. Ниже их 
находились: провинциях — надворные 
апелляционные суды в крупных городах, и 
провинциальные коллегиальные нижние суды. 
Провинциальные суды вели гражданские и 
уголовные дела всех категорий крестьян кроме 
монастырских, а также горожан, не включенных в 
посад. Судебные дела горожан, включенных в 
посад, с 1721 года вел магистрат. В остальных 
случаях действовал так называемый единоличный 
суд (дела единолично решал земской или 
городовой судья). Однако в 1722 г. нижние суды 
были заменены провинциальными судами, 
возглавляемыми воеводой. 



Реформы армии и 
флота

Реформирование армии и создание флота стали 
необходимыми условиями победы в Северной 
войне 1700—1721 годов. Готовясь к войне 
со Швецией, Пётр велел в 1699 году произвести 
общий рекрутский набор и начать обучение 
солдат по образцу, заведённому у 
преображенцев и семёновцев. В 1715 
году в Петербурге была открыта Морская 
академия. В 1716 году был издан Воинский 
Устав, строго определявший службу, права и 
обязанности военных. В результате 
преобразований была создана сильная 
регулярная армия и мощный военно-морской 
флот, которого ранее у России просто не было. 
К концу царствования Петра численность 
регулярных сухопутных войск достигала 210 
тыс. Флот состоял из 48 линейных кораблей;787 
галер и других судов; людей на всех судах было 
почти 30 тыс. 



Церковная реформа
 В 1700 году, после 
смерти патриарха Адриана, Пётр I вместо 
созыва собора для выборов нового 
патриарха временно поставил во главе 
духовенства митрополита Рязанского 
Стефана Яворского, получившего новый 
титул Блюстителя патриаршего 

престола или «Экзарха» . В 1701 году 
вышла серия указов для реформирования 
управления церковно-монастырскими 
владениями и устройства монашеского 
быта; наиболее важными были указы 24 и 
31 января 1701 г. В России было 
упразднено патриаршество и учреждена 
Духовная коллегия, вскоре 
переименованная в Святейший Синод. 



Финансовая реформа
На первом этапе всё сводилось к поиску новых 
источников средств. К традиционным таможенным и 
кабацким поборам добавлялись сборы и выгоды 
от монополизации продажи отдельных товаров, 
косвенных налогов, обязательное использование 
гербовой бумаги, чеканка монет меньшего веса (порча). 
В 1704 году Петром была проведена денежная реформа, 
в результате которой основной денежной единицей 
стала не деньга, а копейка. В 1710 году была проведена 
«подворная» перепись, показавшая уменьшение 
количества дворов.  В 1718—1724 годах была проведена 
повторная перепись населения параллельно с ревизией 
населения (пересмотром переписи), начавшейся в 1722 
году. По этой ревизии лиц податного состояния 
оказалось 5 967 313 человек. В результате податной 
реформы был значительно увеличен размер казны. 
Если в 1710 году доходы простирались до 3 134 000 
руб.; то в 1725 году их было 10 186 707 руб. 



Реформа самодержавия

До Петра порядок престолонаследия в России никак не 
регулировался законом, и целиком определялся традицией. 
Петр в 1722 г. издал указ о порядке престолонаследия, 
согласно которому царствующий монарх при жизни 
назначает себе преемника, причем император может сделать 
своим наследником кого угодно (предполагалось, что царь 
назначит своим преемником «самого достойного»). Этот закон 
действовал до царствования Павла I. Сам Петр не 
воспользовался законом о престолонаследии, так как умер, не 
указав преемника. 



Внешняя политика Петра I 

■ Азовские походы(1695г-1696г)
■ Северная война(1700г-1721г)



Азовские походы 1695-1696
К моменту свержения царевны Софьи Россия вела войну с Османской 
империей. поход, начавшийся весной 1695 года, окончился неудачно в 
сентябре того же года из-за отсутствия флота и неготовности русской 
армии действовать в отдалении от баз снабжения. Однако уже 
зимой 1695—96 года началась подготовка к новому походу. В 
Воронеже развернулось строительство гребной русской флотилии. За 
короткое время была построена флотилия из разных судов во главе с 36-
пушечным кораблем «Апостол Пётр». В мае 1696 года 40-тысячная 
русская армия под командованием генералиссимуса Шеина вновь 
осадила Азов, только на этот раз русская флотилия блокировала 
крепость с моря. Не дожидаясь штурма, 19 июля 1696 крепость сдалась. 
Летом 1699 первый большой русский корабль «Крепость» (46-пушечный) 
отвёз русского посла в Константинополь для переговоров о мире. Само 
существование такого корабля склонило султана к заключению мира в 
июле 1700, который оставил за Россией крепость Азов. 



Северная война 1700-1721
В 1699 году был создан Северный союз 
против шведского короля Карла XII, в 
который помимо России 
вошли Дания, Саксония во главе с 
саксонским курфюрстом и польским 
королем Августом II. Движущей силой 
союза было стремление Августа 
II отобрать у Швеции Лифляндию, за 
помощь он обещал России возврат 
земель, прежде принадлежавших русским 
(Ингерманландии и Карелии). Россия 19 
августа 1700 года объявила войну 
Швеции под предлогом отмщения за 
обиду, оказанную царю Петру в Риге. 
Поражением русской армии закончилась 
попытка захватить крепость Нарву. 30 
ноября 1700 (по нов. стилю) Карл XII с 
8500 солдатами атаковал лагерь русских 
войск и полностью разгромил 35-
тысячную неокрепшую русскую армию. 



Однако Пётр, наскоро реорганизовав армию по европейскому 
образцу, возобновил боевые действия. Уже в 1702 году (11  
октября) Россия захватила крепость Нотебург(переименована 
в Шлиссельбург), а весной 1703 года — крепость Ниеншанц в 
устье Невы. Здесь 16 мая 1703 года началось 
строительство Санкт-Петербурга. В 1704 году были 
взяты Нарва, Дерпт, Россия прочно закрепилась в Восточной 
Прибалтике. На предложение заключить мир Пётр I получил 
отказ.  28 сентября 1708 года у деревни Лесной шведский 
корпус Левенгаупта, шедший на соединение с армией Карла 
XII из Лифляндии, был разбит русской армией под 
командованием Меншикова. Шведская армия лишилась 
подкрепления и обоза с военными припасами. Позднее Пётр 
отмечал годовщину этой битвы как поворотный момент в 
Северной войне. В Полтавской битве 27 июня 1709 года армия 
Карла XII была наголову разгромлена, шведский король с 
горсткой солдат бежал в турецкие владения. В 1718 
году начались мирные переговоры, прерванные внезапной 
гибелью Карла XII. Шведская королева Ульрика 
Элеонора возобновила войну, надеясь на помощь Англии.  
Разорительные десанты русских в 1720 году на шведское 
побережье подтолкнули Швецию к возобновлению 
переговоров. 30 августа (10 сентября) 1721 года между Россией 
и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший 
21-летнюю войну. Россия получила выход в Балтийское море, 
присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, 
Эстляндию и Лифляндию. 



Выводы о правлении Петра I 
В свое время Петр I сделал очень много для своей страны. И не 
его вина, что не все шло гладко: он не получил даже более или 

менее приличного образования. Только личный энтузиазм, 
упорство и воля позволили совершить такой качественный 
скачок вперед. Точки зрения на этот вопрос разные, однако, 

несмотря на ущемление прав человека, и интересов личности, 
Петр I вывел страну на новый путь и за это ему можно только 

сказать спасибо.  


