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Пётр I Великий (1672–1725 гг.) 
– выдающийся 

государственный деятель, 
московский царь из династии 
Романовых, всероссийский 

император с 1721 года, 
великий реформатор. При 

нём Россия стала Российской 
империей и в государстве 
произошли глобальные и 

важные изменения.





К концу XVII века Россия была одной из самых 
больших стран в мире. Хотя империя официально 
будет провозглашена только в 1721 году, процесс ее 
формирования начался еще в XVI столетии. Россия 
XVII века — огромное многонациональное 
государство, с различным статусом территорий  и 
различным статусом разных групп населения . В то 
же время у этой огромной страны была очень 
низкая плотность населения: в начале XVIII века в 
ней жило около 17 миллионов человек — это 
примерно столько же, сколько сегодня живет в 
Москве. Отсюда многочисленные проблемы, 
связанные с управлением этой территорией. К тому 
же и законодательство, и система 
административного управления носили архаичный 
характер. Государство развивалось, но по темпам 
технологического и экономического развития 
значительно уступало ведущим 
западноевропейским державам.
К концу XVII века изменилось и геополитическое 
положение России. Присоединив в 1654 году 
Левобережную Украину, она стала граничить с 
Османской империей (Турцией), одним из 
сильнейших государств этого времени. Вскоре 
стало понятно, что столкновение между странами 
неизбежно. Это привело к радикальному повороту 
русской внешней политики. Россия впервые в своей 
истории вступила в международный союз — 
антитурецкую коалицию европейских держав, так 
называемую Священную лигу.



В начале 18 века революция 
была необходима.         Западные 
народы того времени стояли 
высоко над русским, который 
должен был пойти к ним в 
ученье.  Переворот никогда не 
дается легко, сопровождается 
всегда борьбою, всегда является 
делом насилия со стороны 
власти. Западные иностранцы 
считали, что рано Петр задумал 
цивилизовать русских, от 
преждевременных и 
насильственных перемен толку 
никакого не будет. Петр уверенно 
шел к своей цели, совершая 
ошибки, порой проявляя 
жестокость и бывая не 
милосердным. По разному
можно оценивать его 
деятельность, но то, что он 
продвинул Россию на 
десятилетия вперед неоспоримо.



В апреле 1682 года Петр 
был возведен на 
престол после смерти 
бездетного царя Федора 
Алексеевича в обход 
своего сводного 
старшего брата Ивана. 
Однако сестра Петра и 
Ивана – царевна Софья 
и родственники первой 
жены Алексея 
Михайловича – 
Милославские 
использовали 
стрелецкое восстание в 
Москве для дворцового 
переворота. В мае 1682 
года приверженцы и 
родственники 
Нарышкиных были 
убиты или сосланы, 
"старшим" царем был 
объявлен Иван, а Петр – 
"младшим" царем при 
правительнице Софье.





Имя Петра I называется в числе первых среди наиболее известных правителей России — именно он, 
согласно официальной истории, создал условия для преобразования Русского царства в Российскую 
Империю. Ниже перечислены наиболее значительные события в внешней и внутренней политике, 
произошедшие за время его правления.

После смерти царя Алексея Михайловича, на трон Русского царства взошёл его сын — Фёдор. Спустя 6 
лет Фёдор умер, не оставив наследника, а перед боярами встал выбор — кого из братьев возводить на 
трон. Иван был старшим, но болезненным ребёнком, поэтому было принято решение в пользу более 
«перспективного» Петра.

Однако, с таким решением были категорически не согласны родственники царевича Ивана, клан 
Милославских. Воспользовавшись недовольством среди стрельцов, они подбили их на восстание, в 
результате которого большая часть родственников Петра I из клана Нарышкиных были убиты или 
сосланы, а на престол вместе с Петром был коронован Иван. При этом, ввиду малолетнего возраста 
обоих царей, фактическим правителем признавалась их старшая сестра царевна Софья Алексеевна.
К 1689 году Петр уже был женат, и в свои 17 лет уже имел право на престол. Несмотря на попытки 
царевны-регентши удержать власть в своих руках, к тому времени она не была популярна ни в народе, 
ни среди бояр — большая часть подданных присягнула законному царю, а Софья была сослана в 
монастырь.

Тем не менее, непосредственное правление Петра I началось только после смерти его матери в 1694 
году.



АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ
                                                                     «Войны   начинают,   когда   хотят,  но

                                                             кончают – когда  могут»                                                                                                                         
/Н. Макиавели./      

    Весной 1695 году Петр решает побороться за выход из Дона в Азовское море. Он наносит  
удар по турецкой крепости Азов. В начале июля Азов был окружен с суши, но двухкратный 
штурм  не увенчался успехом. Первый Азовский поход  окончился неудачно  из-за отсутствия 
флота и неготовности русской армии воевать далеко от баз снабжения. Инженеры, 
помогавшие при взятии крепости, ошиблись, делая подкопы. Эти подкопы, вместо того 
чтобы вредить стенам крепости, обрушивались на наше войско. Отличились в этом походе 
только донские казаки, взявшие две каланчи близ Азова.Петр велел укрепить Азов, устроил 
гавань в Таганроге и начал там постройку кораблей. Войско, взявшее Азов, торжественно 
вернулось в Москву, где главные почести  были отданы  Шеину, Лефорту и Гордону, а сам 
Петр,  наравне с другими капитанами, шел перед ротой. Для  службы на море Петр создал 
морской порядок из тысячи человек, среди них было несколько рот из преображенцев и 
семеновцев. Адмиралом флота был пожалован  Лефорт, его помощником Лима, родом из 
Венеции. Сам Петр был под командованием генералов. Это был первый военный флот.





Великое посольство выехало из России в Европу в марте 1697 года для поиска союзников в войне против 
Османской империи.Его возглавляли послы — Франц Лефорт, Фёдор Головин и Прокофий Возницын. В 
состав посольства входили дипломаты, переводчики, волонтёры, ехавшие изучать военно-морское дело и 
кораблестроение, среди которых находился урядник Преображенского полка Пётр Михайлов — сам царь 
Пётр I, священнослужители, медики, прислуга, военные и офицеры охраны, повара. В путь набралось 
более 250 человек. Обоз посольства насчитывал тысячи саней.

Помимо первостепенной задачи — поиска поддержки западных государств в войне с Османской империей 
— посольство нуждалось в том, чтобы найти и пригласить на службу в Россию образованных иностранных 
специалистов, способных помочь наладить внутреннее положение страны. Также Пётр I мечтал о закупке 
модернизированного вооружения, способного помочь сокрушить соперников России.

Изначально Пётр I сохранял анонимность, путешествуя по Европе. Однако необычная внешность 
русского царя и привычка выступать под первым номером на переговорах с иностранными правителями 
выдавала монарха из династии Романовых.

В Митаве Пётр I сделал визит к герцогу Курляндскому. Это была первая остановка Великого посольства. 
Местное население, невзирая на неофициальность встречи, торжественно встретило русского монарха, 
отправившегося в путешествие инкогнито.

После Курляндии посольство отправилось в Бранденбург. Чтобы добраться до немецких земель, Петру I 
вместе с его подчинёнными пришлось объехать Польшу, так как там была неспокойная обстановка, 
вызванная междуцарствием. Добравшись до Либавы, русский царь отдельно от послов отправился через 
море в Кёнигсберг.





Проведя пять дней на море на корабле «Святой Георгий», Пётр I оказался в Кёнигсберге седьмого мая. На 
немецкой территории монарха торжественно принял курфюрст Фридрих III.

Великое посольство, следовавшее за Петром I по суше, отставало. Поэтому Пётр I, не желавший зря терять 
время, в городе Пиллау, ныне Балтийск, приступил к изучению артиллерии. Учился военному делу царь у 
прусского подполковника Штейтнера фон Штернфельда. Офицер в конце обучения вручил своему 
«царскому ученику» аттестат, в котором было написано, что «господинъ Петръ Михайловъ вездѣ за 
исправнаго, осторожнаго, благоискуснаго, мужественнаго и безстрашнаго огнестрѣльнаго мастера и 
художника признаваемъ и почитаемъ быть можетъ».

Девятого мая Пётр I пришёл на тайную встречу с Фридрихом III. Они устно договорились об оказании 
военной поддержки, а также о торговле. Россия могла вывозить свои товары в Европу через территории, 
подчинённые Фридриху III, а Бранденбургское курфюршество — в Китай и Персию по русским землям. 
Меньше чем за два месяца задание посольства уже было частично выполнено. Но Петру I, конечно же, 
поддержки одного государства было мало. Поэтому путешествие продолжилось.

Добравшись в начале августа до реки Рейн, Пётр прибыл в Амстердам. Оставаться долго в Амстердаме он 
не стал. Пётр Алексеевич практически сразу же отправился в Саардам. Этот маленький городок славился 
корабельными мастерскими. К концу XVII столетия именно это место считалось колыбелью 
кораблестроения. На следующий день после приезда монарх под именем Петра Михайлова записался на 
верфи Линста Рогге.



В Саардаме Пётр I проживал в небольшом 
домике, построенном из дерева. Находился он на 
улице Кримп. Он неделю работал простым 
плотником на верфи, между делом осматривал 
фабрики, заводы, лесопильни, сукновальни, 
навещая семьи голландских плотников, 
уехавших в Москву. Однако красная фризовая 
куртка и белые холщовые штаны голландского 
рабочего не укрыли русского царя от досадных 
разоблачений, и вскоре ему стали не давать 
прохода любопытные зеваки, собиравшиеся 
посмотреть на монарха-плотника.

В середине августа, а именно 16 числа, Пётр I вернулся в Амстердам. Получив опыт от мастеров 
кораблестроения, он получил через бургомистра место среди работников верфей Ост-Индской компании.

Но не стоит сводить деятельность русского царя на голландских землях исключительно к занятиям 
кораблестроением. Пётр I, помимо работы с морской техникой, посещал вместе с Витзеном и Лефортом в 
Утрехте нидерландского штатгальтера Вильгельма III Оранского для налаживания дипломатических 
связей. Также Пётр I увидел больницы европейского образца, воспитательные дома, мануфактуры, 
мельницы, писчебумажные фабрики и мастерские. А ещё Пётр Алексеевич посещал занятия по биологии 
и анатомии. Царя настолько заинтересовало бальзамирование тел, что в Лейдене он даже лично 
поучаствовал во вскрытии трупов. В будущем любовь к анатомии нашла своё отражение в открытии 
Кунсткамеры — первого музея в России.





Главной целью Северной войны был выход 
к Балтийскому морю. Из Западной Европы Петр, 
помимо прочего, вернулся с идеей о том, что Россия 
должна развиваться как торгово-промышленная 
держава, а для торговли выход к морю был необходим.
Но нельзя забывать и про еще одно обстоятельство: 
Северная война началась, когда Петр был совсем 
молодым человеком. В нем бурлила энергия, ему очень 
хотелось воевать. Для войны с Турцией в Европе 
союзников не нашлось, и, когда во время Великого 
посольства появились союзники для войны 
со Швецией, он тут же этим шансом воспользовался.
Вероятно, именно молодостью можно объяснить то, что 
в начале войны Петр вел себя довольно 
легкомысленно. Объявляя войну, он не обратил 
внимания на то, что одним союзником у него уже стало 
меньше: шведы успели разбить Данию. Русские войска 
неторопливо двинулись в сторону Прибалтики 
и осадили крупную шведскую крепость Нарву — тоже 
довольно лениво, потому что во время осады ядра 
русских пушек даже не долетали до нарвских стен. Петр, 
видимо, полагал, что войска короля Швеции Карла XII 
будут двигаться к крепости с обычной для того времени 
скоростью, а значит, придут не очень скоро, и на время 
оставил Нарву. Но Карл совершил мгновенный бросок 
и оказался под Нарвой на несколько дней раньше, чем 
его там ждали.



Северная война (Великая Северная война) — война (1700-1721 гг.), между Шведской империей и коалицией северо-
европейских государств имела целью за возврат захваченных шведами территорий и за выход к Балтийскому морю.
Русский царь начал подготовку к войне сразу по возвращении из Великого посольства. 1699 год — был создан 
Северный союз, в который входили: Россия, Речь Посполитая, Дания и Саксония.
Северная война началась на второй день после заключения мирного договора с Османской империей. 19 (30) августа 
1700 года Россия объявила войну Швеции. Петр двинул свою армию к Нарве.
Однако, сражение обернулось полным поражением 35-ти тысячной русской армии, которая 30 сентября была 
атакована Карлом 12 только с 8 500 солдат. Отступление всего войска тогда прикрывали Преображенский и 
Семеновский полки.
Посчитав, что Россия больше не представляет опасности, Карл 12 направил свои войска против Августа 2 и увел 
армию в Ливонию.
Русский царь, сделав соответствующие выводы, начал проводить реорганизацию армии по европейскому образцу. 
Уже осенью 1702 года была взята крепость Нотебург, потом Ниеншанц (неподалеку от этого укрепления была 
заложена в 1703 году Петропавловская крепость), а осенью 1704 года русские войска захватили Нарву и Дерпт 
(Тарту). Россия получила выход к Балтике.
После этих событий Петр предложил Карлу заключить мир, однако это предложение было отвергнуто. Великая 
Северная война продолжалась. 1706 году Карл 12 начал поход на Россию. Он захватил Минск и Могилев, получил 
поддержку от гетмана Малороссии Мазепы. Но, продолжив движение на юг, войско лишилось и обоза с 
боеприпасами и подкрепления, потому как корпус Левенгаупта, шедший на соединение с Карлом, был разбит 
армией под началом Меньшикова 28 сентября 1708 года.
Войско Карла 12 потерпело сокрушительное поражение 27 июня 1709 года в Полтавской битве. Правитель Швеции, 
с гетманом Мазепой, бежали в турецкие земли, после чего в войну вступила Османская империя, к 1711 году 
возвратившая себе Азов.







Кульминацией петровского правления можно считать 
основание города Санкт-Петербурга.
16 мая 1703 года на землях, совсем недавно отвоёванных у шведов, 
Пётр I велел заложить город, что в дальнейшем стал называться 
Санкт-Петербургом. На берегах Невы была заложена деревянная 
крепость. строительство продвигалось неспешно и с некоторой 
долей осторожности. Изначально использовали дерево, поскольку 
царь не был уверен, смогут ли русские удержать эти территории. 
После успеха армии Петра под Нарвой стало ясно, что отныне 
земли Санкт-Петербурга будут принадлежать России, после чего 
был отдан приказ создать каменные укрепления. Строительство 
велось по неслыханным ранее в Российском государстве 
технологиям: создавались многочисленные водные каналы, 
город был из камня, каждый должен был возвести именно 
каменный дом. В то же время каменное строительство во 
всех остальных русских городах, в том числе и в Москве, 
было законодательно запрещено, весь камень в государстве 
должен был поставляться в новую северную столицу. 
Фасады зданий выходили на благоустроенные улицы. Шла 
речь о неслыханном — канализации. Несмотря на то, что 
французская архитектура не слишком нравилась Петру I, создание 
градостроительного плана было поручено французу Жану-
Батисту Леблону. Впрочем, с архитектором у царя нередко 
происходили конфликты. 



● Следуя указаниям государя, Леблон поместил административную часть города на Васильевском острове, в 
результате чего территории Литейной части и Выборгской стороны оказались за городской чертой. А вот сама 
стройка должна была происходить на болотистой местности, чем царь остался недоволен. В дальнейшем у Леблона и 
Петра возникло ещё немало разногласий. 

● Что интересно, народ на климат Петербурга начал жаловаться едва ли не с первых дней существования города. Петру 
же такие особенности его собственного “парадиза” нравились, а неудобства - забавляли.

● Царь писал, что “зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям будто во время потопа сидели”. 
Впрочем, в основе архитектурного плана лежал голландский принцип градостроительства, что было обусловлено не 
только вкусовыми предпочтениями царя, но и схожестью климата.

● В качестве основных строительных материалов использовались завозные камни и кирпич (из Голландии), 
использовались известь и сосны. Для укрепления насыпей использовали крепко связанные прутья.

● По сути, все главные здания вдоль Невы были возведены на своеобразных “островах”, изготовленных из тысяч свай. В 
момент перехода от деревянных построек к каменным Пётр I издал указ о запрете каменного строительства по всей 
стране - на этом этапе материал использовался лишь при возведении зданий Петербурга.

● Создавая дома для себя, Пётр I отталкивался от личных предпочтений. Ему нравились скромные здания, низкие потолки, уютные 
помещения. Однако это не значит тяготения к простецкому стилю. В Меншиковском дворце, где царь проводил приёмы, заметны 
элегантность и изысканная роскошь, обилие украшений и декоративных элементов.





Мудрец избегает всякой крайности.
Лао Цзы

● Реформы Петра 1 это его 
основная и ключевая 
деятельность, которая 
была направлена на 
изменение не только 
политической, но и 
социальной жизни 
российского общества. По 
мнению Петра Алексеевича, 
Россия очень сильно 
отставала в своем 
развитии от западных 
стран. Эта уверенность 
царя еще более 
подкрепилась после того, 
как он провел великое 
посольство.  Стараясь 
преобразовать страну, 
Петр 1 изменил практически 
все аспекты жизни 
государства российского, 
которые складывались 
веками.





Современники и 
исследователи 

петровского 
времени 

единодушно 
отмечают, что у 

Петра никогда не 
было документа, 

который бы 
назывался 

Проектом реформ. 
Не было у него ни 
четкого плана, ни 
установленных 

сроков завершения 
тех или иных 

преобразований. 
Он был 

прагматиком, 
действовал, 

исходя из 
обстоятельств. Но 

решив Россию 
«сделать Европой», 

царь во многом 
использовал и 
приспособил к 

русским условиям 
идеи, которыми 

жила Европа. 





Основной причиной 
административных реформ 
Петра Первого стало его 
стремление к выстраиванию 
абсолютной монархии, когда 
все ключевые рычаги 
управления государством 
находятся в руках царя и его 
ближайших советников.
Требовались реформы для 
губерний: повышение 
качества обслуживания 
армии — к созданным 
губерниям были приписаны 
соответствующие военные 
части и верфи; введение 
трехзвенной структуры: 
губернии-провинция-
дистрикт, укрепляя 
вертикаль власти, 
полицейский надзор и 
увеличивая эффективность 
налогообложения.
Кроме этого были устроены 
и городские реформы: 
учреждение Бурмистерской 
Палаты (Ратуши) в 
подчинение которой 
переходили земские избы, а 
главной функцией 
становился сбор налогов 
(вместо воевод); создание 
Главного Магистрата. 
Вводилось разделение 
городов на разряды, а 
жителей — на категории и 
гильдии. Магистрат, по 
своему административному 
уровню, соответствовал 
коллегиям и был подчинён 
Сенату.





Государственное (центральное) управление. 
Подготовительным этапом к реформе центрального управления можно считать организацию Ближней 
канцелярии и постепенную потерю влияния Боярской думы(последнее упоминание в 1704), функцию которой 
начинает выполнять Коллегия министров.
Все высшие должности в создаваемых Петром I органах государственного управления занимают преданные 
ему люди.
В 1711 году Пётр I создал Правительствующий Сенат — орган высшей законодательной, судебной и 
административной власти, который должен был управлять страной во время отсутствия царя на войне. 
Сенат был полностью подконтролен царю, являлся коллегиальным органом (принимаемые членами сената 
решения должны были быть единогласны), члены которого назначались Петром I лично. 22 февраля 1711 года 
для дополнительного надзора за чиновниками во время отсутствия царя, была создана должность фискала. 
C 1718 по 1726 года происходило создание и развитие исполнительных органов управления — Коллегий, целью 
которых Пётр I видел замещение устаревшей системы приказов, чрезмерно неповоротливых и дублирующих 
собственные функции. Коллегии поглощали приказы и разгружали Сенат от решения мелких и 
незначительных вопросов. Создание системы коллегий завершило процесс централизации и бюрократизации 
государственного аппарата. Чёткое распределение ведомственных функций и единые нормы деятельности 
существенно отличали новый аппарат от приказной системы.
В 1720 году Генеральный регламент был издан и подписан Петром I. Этот устав государственной 
гражданской службы в России состоял из введения, 56 глав и приложения с толкованием иностранных слов, в 
него вошедших. Регламент утверждал единогласный способ принятия решений коллегиями, определял 
порядок обсуждения дел, организацию делопроизводства, взаимоотношения коллегий с Сенатом и местными 
органами власти.
Результатом реформ государственного аппарата при Петре I стала широкая структура административных 
органов, часть из которых дублировала функции друг друга, но в целом была более мобильной в плане 
решения возникающих проблем.



























В результате внутренних 
реформ и внешней 

политической деятельности 
Петра 1, была создана сильная 

Российская Империя.
новая система государственного 

управления;
мощный флот и боеспособная 

армия;
развивающаяся быстрыми 

темпами экономика;
первые типографии, театры, 

музеи;
церковь потеряла 

самостоятельность;
основан Санкт-Петербург;

повысился статус России на 
международной арене.

Но значительно ухудшилось 
положение крестьян и рабочих. 

Введена подушная подать, 
чрезмерные налоги, ужасные 

условия труда, бесправие.






