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Правление Федора 
Алексеевича и 

Софьи Алексеевны





Восстание 1682 г. В Москве
После   Федора   Алексеевича   осталось   два   его   брата -   

старший Иван, сын царя Алексея от первой жены
 Милославской, и Петр, сын от второй жены Нарышкиной 

Старший Иван, а ему было лет 16, страдал слабоумием и 
болезненностью, второй - Петр - здоровый и веселый 10-

летний 
мальчик - поражал всех живостью, любознательностью и

 непоседливостью 



Восстание 1682 г. В Москве
Мятеж стрельцов в 1682. Стрельцы выволакивают из дворца
Ивана Нарышкина. Пока Пётр I утешает мать, царевна Софья

наблюдает с удовлетворением 





Восстание 1682 г. В Москве
По их желанию первым царем объявили Ивана  Алексеевича. 

Петр стал вторым царем, а Софья, их сестра, регентшей при них 

Двоецарствие
(1682-1696)

Трон Ивана и Петра



Цари Иван V и Петр I. Картина Ильи Репина. 



Софья-регентша
Реальная власть в Москве оказалась в руках Софьи 

Алексеевны, дочери царя Алексея от первого брака. Ее 
правление продолжалось семь лет (1682-1689). Все эти годы 

Петр и Иван оставались номинально царями, принимали 
участие в церемониях - приемах послов, церковных шествиях

и прочих
Но Петр и его мать никакой роли 
в политических делах не играли.

Регентшу, которой не было и 25 лет, 
отличали ум, энергия, честолюбие

Царевна поддерживала 
распространение в России знаний, 

образования. При ней открыли 
Славяно-греко-латинскую академию
(1687 г.). Из-за границы приглашали 

мастеров суконного, шелкового, 
атласного и иных производств, 

специалистов военного дела 



Софья-регентша
В интересах дворянства, поддержавшего ее в 1682 г., 

правительство организует межевание земель; старается
проводить в жизнь принцип выслуги, а не знатной породы при

служебных назначениях. В то же время был несколько
 ослаблен сыск беглых крестьян 



Князь Василий Голицын
Незаурядной личностью был фактический глава 

правительства
Софьи, канцлер - князь Василий Васильевич Голицын 

Князь Василий Голицын был широко 
образованным для своего времени, 
книжным человеком - начитанным в 
богословии, истории, философии, 

астрономии, медицине 
Он читал и свободно говорил по-

гречески
 и на латыни, немецком и польском 

языках. Его дом, стоявший в Охотном 
ряду, был устроен, на европейский 

манер
Князь собрал большую библиотеку по разным

 отраслями знаний, был сторонником контактов с
 Европой, ее культурой, преобразований в своем

 Отечестве 
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Князь Василий Голицын
При царе Федоре Голицын участвовал в Чигиринских походах, 
улаживал конфликт в среде украинской старшины. Он - один

из главных деятелей реформ той поры (отмена местничества,
 увеличение числа полков нового строя и др.) 

Князь сыграл немалую роль в борьбе властей с московскими
бунтарями в 1682 г. - он осенью возглавил дворянское войско, 

собранное против них под Троице-Сергиевым монастырем 

В регентство Софьи руководил Посольским и другими 
приказами, с его именем связаны все важнейшие меры во

 внешнеполитических, военных делах. Вершина его 
дипломатического искусства - заключение «Вечного мира» с 

Польшей (1686 г.). 
Он же провел Крымские походы (1687, 1689 гг.). Иностранцы
отдают должное его выдающимся способностям, знаниям, 

прекрасным манерам 
«Царственныя большия печати и государственных великих
посольских дел сберегатель, ближний боярин и наместник 

новгородский» 



«Потехи» Петра
В такой обстановке растет царь-мальчик Петр. Основное свое
внимание он в эти годы отдавал воинским играм, «потехам» 

К ним он привлек целую толпу сверстников и «робяток»
 постарше - от покойного отца остались немалые штаты по

 конюшенному ведомству, по соколиной охоте, к которой его
родитель имел большую любовь 

Так собралась довольно пестрая толпа 
- два батальона примерно по 300 человек 
Потешные имели свой двор, управление, 

казну. На реке Яузе, в окрестностях 
Преображенского, построили Пресбург

- «потешную фортецию», каковую 
осаждали

по всем правилам воинского искусств 

В батальоны своих “потешных”, помимо
 знатных, он собирал бывших холопов 





«Потехи» Петра
Под Москвой, недалеко от села Преображенского (место 

жительства Петра и его матери), располагалась Немецкая 
слобода (Кокуй) - средоточие иноземцев, мастеров всякого

 рода, военных специалистов 
Они появились в русской столице уже давно. Петр, вызывая

нередко удивление и осуждение у ревнителей московской
старины и благочестия, сближается с иноземцами, 

лютеранами и католиками 
С помощью новых учителей 

из 
иностранцев Петр усвоил

 основы арифметики и 
геометрии, артиллерии и 

фортификации. Узнал правила 
вождения судов, возведения

крепостей, мог высчитать 
полет пушечного ядра, 

управляться с астролябией 



Падение Софьи
Взрыв в отношениях Петра с Софьей назревал давно. 

Подраставший царь, занятый «потешными играми» и учением, 
с явным неудовольствием и плохо скрываемым раздражением 

следил за действиями старшей сестры-правительницы 
В январе 1689 г. царица-мать женила сына, чтобы, как она

надеялась, остепенить его. Сыскала ему невесту-красавицу,
молодую девицу Евдокию Лопухину 

По тогдашним понятиям царь, 
женившись, становился вполне взрослым, 

зрелым человеком, правителем; 
регентша уже не была нужна 

Софья Алексеевна как будто замышляла
 дворцовый переворот. Новый начальник 

Стрелецкого приказа Ф.Л. Шакловитый 
пытается опереться на стрельцов, чтобы 

отстранить Петра от власти, а Софью 
возвести на престол 



Падение Софьи
Петр, ставший господином положения (почти все полки 

явились
к нему, на его же стороне оказалось и большинство служилого

с дворянского сословия), диктует свою волю - в первую 
очередь выдать Шакловитого и его сообщников; Софья в 
безвыходном отчаянии соглашается с требованием брата 7 сентября Шакловитого и его 

сторонников из числа стрельцов 
привозят

в Троицкий  монастырь и  после
  допросов и пыток, через пять дней,

 казнят 
Вскоре Петр прибыл в Москву. Софью в
конце сентября удалили от двора, и под 

именем сестры Сусанны она 
поселилась

в келье Новодевичьего монастыря. 
В.В. Голицын был сослан в Сибирь. 

Началось Самостоятельное правление
 Петра I 



*

Начало славных 
дел Петра





Петр и его «кумпания»

У Петра сложилась своя «кумпания» в селе Преображенском и 
Немецкой слободе под Москвой, где он стал бывать все чаще: 

здесь жили генералы и офицеры, которых он привлекал к 
своим «потешным играм», разный мастеровой люд 

Среди них – генерал
 шотландец Патрик Гордон, 

проявивший себя как 
способный военачальник 

во
время Чигиринских 

походов,
весельчак швейцарец 

Франц Лефорт, ставшие
 близкими царю людьми, 

его
помощниками 

Патрик 
Гордон

Франц 
Лефорт



2. Петр и его «кумпания»
Из русских наиболее близок к царю был Меншиков, 

«Алексашка»,
ловкий и услужливый, невежественный (не умел толком имя 

свое подписать), но преданный патрону 

Александр Данилович 
Меншиков

Фёдор Матвеевич 
Апраксин 

Автоном 
Михайлович

 Головин 



Петр и его «кумпания»

Гавриил Иванович 
Головкин 

Фёдор Юрьевич 
Ромодановский 

Царь был
непрерывно в
движении - в

делах и 
увеселениях:

устраивал 
смотры, 

военные игры, 
готовил и 
запускал

 фейерверки 
строил корабли, 

испытывал 
новые

суда и пушки,
 учился у 

инженеров,
 

артиллеристов, 
математиков, 

плотников

А в перерывах между занятиями он пировал со 
своей компанией то у Гордона или Лефорта, то 
у Б. Голицына или Л. Нарышкина, своего дяди 



Потешные игры и серьезные дела
У себя в Преображенском и на Переяславском озере Петр делал 

все по-своему 
Так, он приказал, например, 

переодеть
своих солдат в новые мундиры.

 Лефорт в его присутствии показал 
им военные приемы, эволюции 

Царь, сам в иноземном мундире, 
участвовал в экзерцициях (военных 
учениях), быстро научился стрелять 

из ружей и пушек, копать шанцы
 (окопы), наводить понтоны, 

закладывать мины и многое другое. 
Более того, Петр решил сам пройти

 все ступени военной службы,
 начиная с барабанщика 
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Потешные игры и серьезные дела

Петр в мундире 
Преображенского

 полка

В ходе показательных сражений на 
суше и маневров «флота» на воде 

выковывались кадры солдат и 
матросов, офицеров, генералов и 

адмиралов, отрабатывались боевые 
навыки 

На Переяславском озере построили
два малых фрегата, три яхты, сам 

Петр на Москве-реке сооружал
небольшие гребные суда 

В конце лета 1691 г. появившись на 
Переяславском озере, царь заложил 
первый русский военный корабль 

Строить его должен был Ромодановский, ставший волей царя 
адмиралом. Петр сам с охотой участвовал в строительстве. 
Корабль соорудили, спустили на воду. Но размеры озера не 

давали необходимого простора для маневров 



Потешные игры и серьезные дела
В 1693 г. с большой свитой царь отправился в Архангельск - в 

то
время единственный морской порт России. Впервые он увидел 
море и настоящие большие корабли - английские, голландские, 

немецкие, стоявшие на рейде Петр все с интересом 
осматривал,

Обо всем расспрашивал,
размышлял о заведении 

русского флота, расширении 
торговли. С помощью Лефорта 
он заказал за рубежом большой 

корабль, снаряжение его
поручили амстердамскому
 бургомистру и известному

 ученому Витзену 

В Архангельске тоже начали постройку двух кораблей. Царь 
первый раз в жизни совершил плавание по морю - Белому, 

северному, холодному и угрюмому 

Петр закладывает верфь



Азовские походы
Еще в Архангельске в разговорах с Лефортом и прочими 

«компанейцами» Петр обсуждал вопрос о море, его крайней 
необходимости для России 

Петр замышлял поход в
 южном направлении, но
не прямо против Крыма, 

через бесконечные 
степи, 

а несколько левее, по
 Дону, к его - турецкой 

крепости Азов 

К этому толкали царя и
настойчивые требования 

Австрии и Польши, 
союзников России по 

антитурецкому 
Священному союзу 

В январе 1695 г. всем служилым 
людям 

объявили указ: собираться для 
похода 

на Крым под начальством боярина 
Б.П. Шереметева 



Азовские походы
Осада Азова длилась три месяца и славы русскому оружию не

принесла. У стен турецкой крепости командовали три 
начальника,

единый командующий в русской армии отсутствовал. Все 
они - Головин, Гордон и Лефорт - враждовали между собой 

Войска действовали разновременно. Флота у русских не было, и 
турки без помех подвозили морем подкрепления и 

продовольствие. В действиях русской артиллерии не хватало 
мощи и силы 

Организовали два штурма - в августе и сентябре, но успеха не
добились. Осаждавшие понесли большие потери. Петр отдал в

 начале октября приказ об отступлении 

Царь не опустил руки от первой неудачи и энергично принял
немедленные меры: все сухопутные войска он поручил 

командующему, генералиссимусу А.С. Шеину, флот, который 
нужно было еще построить, - адмиралу Лефорту 



Азовские походы
Указ о строительстве флота был издан в январе 1696 г. Верфи 
были созданы в Воронеже и окрестных местах. Выбор не был 
случайным. На берегах Дона и Вороны уже издавна сооружали

плоскодонные речные суда - струги 

Вокруг Воронежа росли
 хорошие корабельные сосны.

 Они и пошли в ход. Зимой 
Петр направился в Воронеж, 

несколько месяцев наблюдал за 
постройкой судов, сам не

 раз брал в руки топор. Сюда 
согнали 26 тыс. плотников 

К началу апреля начали спускать на воду суда. А изготовили их
немало: 23 галеры, 2 корабля, 4 брандера и 1300 стругов. Сюда
 же, к Воронежу, стянули войска - до 40 тыс. солдат и стрельцов 

В конце мая 1696 г. русская армия пришла к своим 
прошлогодним

окопам и, обновив их, начала бомбардировку Азова 



Азовские походы
Днем и ночью 12 тыс. человек возводили земляной вал с тем, 

чтобы поднять его выше крепостных стен. Осажденные
 попытались помешать осуществлению этого плана Гордона,

 но их отбили 
Город окружили со всех сторон. На Дону действовала русская

флотилия - сначала казаки на небольших судах уничтожили
 турецкие корабли, разгружавшиеся у стен крепости, потом 
русская эскадра вышла в море, где на рейде располагались 

тяжелые турецкие корабли с пехотой, запасами 
продовольствия, 

снаряжением, и не позволила войти им в устье Дона, пройти к 
осажденной крепости 

Турецкий гарнизон Азова, видя безнадежность положения, 
капитулировал. Город стал опорным пунктом России на южных

 рубежах, базой для армии Петра. 

Азовская кампания на практике продемонстрировала
 важность артиллерии и флота для ведения войны 



План взятия Азова





Великое посольство
Вскоре последовал указ - во главе Великого посольства в

 страны Западной Европы Петр поставил генерал-адмирала 
Ф. Лефорта, генерала и комиссара Ф.А. Головина, руководителя 

Посольского приказа и думного дьяка П.Б. Возницына В марте 1697 г. 
посольство
 выехало из 

Москвы. 
В нем числилось 

более 250 «персон»; 
среди них - 35 
«валантиров» 

(волонтеров), в том 
числе и урядник

 Преображенского
 полка Петр 
Михайлов
царь Петр, 
решивший

ехать инкогнито 

Как и другие волонтеры, он должен был
учиться на Западе корабельному делу,
 морской науке. Фактически с начала 

и до конца он возглавлял посольство, 
направлял во всем его работу 



Великое посольство
Впервые правитель Московского государства отправлялся в

мирное время в зарубежные страны. Официальной целью 
посольства являлось подтверждение союза европейских стран, 

направленного против Турции и Крыма 

Царь и посольство побывали в Риге и Курляндии, германских
княжествах и Нидерландах, Англии и Австрии 

Они ознакомились с европейской 
промышленностью, в частности с 

кораблестроением, а также с музеями, 
театрами, обсерваториями и 

лабораториями. Было нанято более
 800 мастеров разных специальностей 

для работы в России 
Однако Петр узнал, что его 

западноевропейские союзники ведут 
переговоры с Турцией о мире, и России не

 остается ничего, как смириться с этим 



Великое посольство
Антитурецкий союз разваливался на глазах, державы в тот 

период готовились к войне друг с другом за «испанское
 наследство» 

Многое для Петра оказалось 
весьма интересным, 

неожиданным. Так, он
ознакомился с английской 
парламентской системой. 

Он приехал в здание 
парламента, но 
присутствовать

на его заседании отказался - 
через слуховое окно под 

крышей царь слушал прения 
на

совместном заседании палаты 
лордов и палаты общин

В Англии он посетил литейный 
завод, арсенал, парламент, 
Оксфордский университет, 

Гринвичскую обсерваторию и 
Монетный двор, смотрителем 

которого в то время был Исаак 
Ньютон. Его интересовали 

прежде технические 
достижения

 стран Запада, а не правовая 
система.  

Всю жизнь Петр как правитель оставался абсолютным 
монархом, деспотом, нередко жестоким и беспощадным 



Возвращение в страну
Из Нидерландов Петр поехал в Дрезден, а оттуда в Вену. 
Он собирался побывать также в Венеции, но письмо из 

Москвы от «князя-кесаря» разрушает все эти планы 

Ромодановский писал о 
восстании четырех стрелецких
 полков. Царь поспешил домой 

Возвращение в Москву. Только
 после Кракова Петр узнал о 

разгроме восставших 
стрельцов

Дальше ехали уже не спеша. В Раве Русской Петр встретился с 
Августом II - курфюрстом саксонским и королем Речи 

Посполитой. В разговорах с глазу на глаз оба правителя, 
ставшие приятелями, оформили на словах, скрепив их 

взаимными клятвами, союз против Швеции 

25 августа 1698 г. Петр вернулся в Москву. 
Его ждали неотложные дела 



Утро стрелецкой казни.    В.И. Суриков, 1881 г. 



*

Эпоха Петра 
Великого.

Северная война



После Великого посольства южное направление внешней 
политики России меняется на северное 

Вслед за союзниками 
(Австрия, Венеция) Петр 
начинает переговоры с 
Турцией об окончании 

войны 

Ведущие западные державы – 
Англия, Австрия, Франция, 

Нидерланды, Швеция - толкали 
султана на продолжение войны 

с русским царем 

Готовясь к войне за «испанское наследство», эти страны хотели
обезопасить свои восточные фланги, освободить собственные

силы, а Россию и Турцию «занять» борьбой друг с другом 

После возвращения из Великого посольства царь начал
готовиться к войне со Швецией за выход к Балтийскому морю. 

В 1699 году был создан Северный союз против шведского 
короля Карла XII, в который помимо России вошли Дания, 

Саксония и Речь Посполитая во главе с саксонским 
курфюрстом и польским королём Августом II 



Начало Северной войны



Начало Северной войны



Нарва
Русское войско выступило из Москвы на северо-запад, к Нарве - 
крепости на восточной границе владений Карла XI! в Прибалтике 

В середине октября 
1700

г. здесь собрались все 
русские силы. Царь сам

руководил осадой – 
определял 

местоположение 
батарей, распоряжался 

бомбардировками и 
прочими действиями 

Но пороха, ядер, бомб хватило только на две недели, обстрел
не принес ощутимого урона осажденным 

Новых боеприпасов из-за бездорожья не подвозили. Петр 
полагался, как оказалось напрасно, на опыт иностранных 

офицеров, командовавших его армией 



Нарва
полки 

Шереметева и Головина, охваченные паникой, бросились 
бежать 

Стойко держались 
гвардейцы и лефортовцы,

отбивая многократные
атаки шведов 

Карл XII, одержавший 
быструю и легкую победу,

все же боялся удара 
русских в тыл, учитывал и

их численное 
превосходство 

«Нарвская конфузия»



«Победа шведов в битве при Нарве» Густав Седерстрём. 1910. 



Нарва
Карл XII, вместо того чтобы их преследовать, перенести
военные действия на территорию России, заставив ее

заключить выгодный для себя мир, повернул на юг, против
Августа II. Петра он явно презирал, недооценив его после

 легкой нарвской победы 

Шведский король принялся, по словам Ключевского, помогать
Петру как только мог, гоняясь за Августом II. Царь использовал

 передышку в полной мере 

Размер нарвской катастрофы сильно преувеличивали и сам 
Петр, и его русские и иностранные современники, а также 

некоторые историки 

Под Нарвой не произошло разгрома новой петровской армии,
потому что он не успел еще ее создать по-настоящему, а 

офицерский корпус, наспех сколоченный, состоял из 
наемников, отбросов европейских армий 



Новые преобразования и новые победы
В конце декабря 1701г.  у деревни Эрестфер под Дерптом 

Шереметев во главе 17-тысячного корпуса напал на 7-
тысячный

корпус Шлиппенбаха. Шведы потеряли 3 тыс. человек, 
350 - попали в плен к русским 

В июле 1702 г. тот же Шереметев опять разгромил под 
Гуммельсгофом Шлиппенбаха, который потерял 5 тыс. 

убитыми,
300 пленными и всю артиллерию. Это уже было сравнимо с 

тем, что произошло под Нарвой за полтора года до того С осени того же года Петр лично руководил военными
действиями в Ингрии. Постепенно от шведов очистили земли 

по
Неве. В октябре была взята крепость Нотебург (Орешек) у 

истока Невы 
Весной следующего года сдался гарнизон Ниеншанца – 

крепости
в устье Невы. Петр 16 мая 1703 г. основал здесь, на острове
 Луст-Эйланд (Веселый остров, русское название - Заячий

 остров), крепость Санкт-Петербург 



«Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года»  А.Е. Коцебу, 1846 



Новые преобразования и новые победы
Для ее защиты с моря он приказал в 1704 г. заложить морскую

крепость Кроншлот (Кронштадт) на острове Котлин, в 30 
верстах

к западу от Петербурга 
Предметом его
особых забот и
беспокойства

было 
строительство

Балтийского
 флота 

Без него, он в 
этом был 
уверен,

 невозможно 
защитить, 

удержать то, 
что добыто



Новые преобразования и новые победы
На Олонецкой верфи в 1703 г. под руководством царя началась

постройка 43 кораблей. На «Штандарте», первом корабле
русского Балтийского флота, царь с гордостью проплыл к

Петербургу 

В устье Невы он заложил верфь – 
знаменитую Адмиралтейскую, 

сыгравшую потом большую роль в
развитии флота России. Ее работа

 началась в 1705 г., а в апреле 
следующего года со стапелей 

сошел первый корабль 
На берегах Невы началось 

превращение России 
в морскую державу 

Именно здесь Петр прорубил «окно в Европу»,
о чем напишет Пушкин 



Новые преобразования и новые победы
Тем временем русские войска одерживали новые победы. В

1704 г. фельдмаршал Шереметев совершил успешные походы
в Эстляндию и Лифляндию 

Его полки штурмом взяли Копорье и Ям, древние русские
города. Затем последовало взятие Дерпта, «прагреческого
 города» (Юрьев основал князь Ярослав Мудрый), Нарвы 

Захват Нарвы, древнего русского Ругодива, стал веским 
реваншем за поражение в начале войны, обозначил рубеж на 

первом ее этапе 

Во время штурма Нарвы русские потеряли 350 человек
убитыми и 1340 ранеными. Шведы только убитыми потеряли

1,3 тыс. человек. 11 сентября 1704 г.  жители Нарвы присягнули
на верность Петру. Через неделю после взятия Нарвы 

капитулировал гарнизон Ивангорода





Полтавская битва
Дело шло к генеральному сражению. Шведский король имел в 

своем распоряжении 63 тыс. солдат, русский царь - 100 тыс. 

Но на стороне первого были боевой опыт, наступательная 
инициатива, слава непобедимого полководца. Петру 

необходимо было предусмотреть все возможные варианты 
маневров врага, замыслы которого еще не определились 

Одно время Петр полагал, что Карл пойдет на Петербург, но тот
повернул на восток, как будто на Москву 

Отступающая русская армия выполняла план, утвержденный 
царем: шведы на пути своего движения не находили ни хлеба, 

ни скота, ни корма для лошадей, поэтому продвигались они 
очень медленно 

Карл вел армию в 35 тыс. солдат, опытных, закаленных и 
прославленных воинов. За нею двигалось войско Левенгаупта 

в 16 тыс. с огромным обозом. 3 июля 1708 г. у Головчино в 
Белоруссии корпус Репнина потерпел поражение от шведов 



Полтавская битва
Из 8 тыс. сражавшихся русских солдат немало осталось на 
поле боя; шведы, действовавшие более успешно, потеряли 

меньше. Репнин отступил, хотя полного разгрома и не потерпел 

Сражение под Головчином - успех для шведов невеликий, но 
он способствовал дальнейшему «ослеплению» Карла XII 

Нетерпеливый король вышел из Могилева, но не навстречу 
Левенгаупту, на север, а на юг, к Пропойску, от него повернул 

на северо-восток, к Смоленску 

30 августа 1708 г. у села Доброе произошла более крупная 
схватка - пять полков «природных шведов» потерпели полное

поражение от напавшего на них русского отряда во главе с 
князем М. М. Голицыным 

 Шведы потеряли 3 тыс. человек убитыми, 
русские - 375 человек. 





Полтавская битва
Король и его генералы на военном совете после споров 

решили
идти не на Москву, а на Украину, надеясь на помощь гетмана 

И.С. Мазепы, вступившего в тайный сговор с Карлом и 
Станиславом Лещинским 10 сентября полк шведской кавалерии у

деревни Раевки атаковал русских 
драгун.

Шведами командовал сам король и 
потерпел новое и сильное поражение. 
Под ним убили лошадь, и он едва не 

попал в плен 

Гетман Украины
И.С. Мазепа

Все это произошло на глазах Петра,
участвовавшего в сражении. Король не

стал ждать Левенгаупта, который 
спешил к нему от Риги, а быстро пошел

 на юг 



Полтавская битваЦарь и военный совет решили: главные силы русской армии 
во

главе с Шереметевым должны были идти на Украину, 
«сопровождая» Карла, а корволант (летучий отряд) из 11.5 тыс.

человек с Петром во главе - направиться навстречу 
Левенгаупту 

28 сентября 1708 г. утром царь настиг его у деревни Лесной.
Сражение длилось несколько часов. Шведы потерпели полное

поражение, только ночь и вьюга спасли остатки их войска, 
бежавшего в темноте 

Левенгаупт оставил на поле сражения 8 тыс. убитых, почти всю
артиллерию и весь обоз, так необходимый изголодавшейся 
армии Карла. Генерал привел к королю 6,7 тыс. голодных и 

оборванных солдат - все, что осталось от 16-тысячного войска 

«Битва при Лесной - мать Полтавской баталии»
                                                                                Петр I



«Сражение при Лесной» Жан-Марк Натье, 1717 



Полтавская битва
Тем временем Карл XII колесил по Украине. Сильные морозы, 

голод среди солдат, отсутствие корма для лошадей, недостаток
боеприпасов, враждебное отношение местного населения, 

отсутствие настоящих союзников - все это, как кошмар, 
преследовало короля и его армию, которая таяла на глазах 

1 апреля 1709 г. Карл XII с армией подошел к Полтаве, решив 
штурмовать ее — из города шли дороги на юг, к Крыму. А с 

ханом и султаном король как раз в это время вел переговоры о 
совместных действиях против России. Он упрямо вел армию к 

катастрофе 

Слабо укрепленную Полтаву шведы осаждали три месяца. Ее 
защитники отбивали все штурмы, делали вылазки, наносили

урон осаждавшим, но и сами несли потери 

4 июля к Полтаве приехал Петр. Армия Карла XII оказалась под
Полтавой в стратегическом окружении, была сильно ослаблена

поражениями, осадами, маршами, голодом 



Русская же армия, наоборот, стала намного сильнее, боеспособнее. 
Она сразу же начала работы по возведению полевых укреплений на 

позиции, избранной для будущего генерального сражения 





Денис Мартен. «Полтавская битва» (1726) 







А. Е. Коцебу «Полтавская победа» 



Новые победы
Полтавская победа в корне изменила ход войны, проложила 
резкую грань между тем, что было до нее, и последующими

 событиями на театре военных действий 

В Западной Европе пренебрежение к России после Полтавы 
сменилось потрясением, уважением, смешанным со страхом

 перед ее мощью 

Несмотря на новый баланс сил, России пришлось продолжать 
войну, и еще очень долго. Полтавская победа многое облегчила.

Так, Саксония и Дания, ранее разгромленные Карлом, 
воспрянули духом. Северный союз был восстановлен 

Русские армии продолжали одерживать победы одну за другой. 
1710 г. стал в этом смысле весьма «урожайным» 

Шереметев со своей армией действовал в Прибалтике, 
Меншиков, 

новый фельдмаршал, - в Речи Посполитой. Сначала русские
солдаты взяли крепость Эльбииг, затем настала очередь Риги 



Новые победы
Рига капитулировала 4 июня

после артиллерийского 
обстрела 

В марте того же года началась
осада Выборга, который также

 капитулировал 

В ту же кампанию перед русскими войсками сложили оружие
 гарнизоны Динамюнде, Пернова, Ревеля, Кексгольма (Корелы) 

Таким образом, русские войска очистили от шведов всю 
Прибалтику 

Но следующий, 1711 г. принес весьма неприятный сюрприз 

Опасность пришла с юга, со стороны Турции. Там Полтавскую
победу России восприняли со страхом и негодованием 

Османская империя не только боялась возросшей силы России,
она хотела вернуть Азов, снова, как и ранее, иметь возможность

нападать (вместе с крымцами) на южные пределы России. 
Карл XII также делал все, чтобы натравить султана на Россию 



Прутский поход
Султан принял решение о войне с Россией и объявил ее 10 

ноября 1710 г. Начало конфликта с Турцией, 
спровоцированного

шведским королем и европейской дипломатией, означало для
 России войну на два фронта 

Но Петру в пору эйфории после Полтавской победы все 
виделось если не в розовом свете, то, по крайней мере, 
обнадеживающим. Действительно, русская армия после 

Полтавы считалась одной из лучших в мире 

Петр несколько раз пытался склонить турецкого султана и 
шведского короля к миру. Но не удалось ни то ни другое. 

Приходилось воевать на севере и юге одновременно 

Царь действовал в свойственной ему манере - энергично и 
напористо. 6 марта 1711 г. он выехал в действующую армию. 

За несколько дней до этого, 2 марта, царь своим указом создал
 Сенат - высшее учреждение в государстве 



Прутский поход



В 1713 году Пётр I в честь достойного поведения своей супруги
Екатерины Алексеевны во время неудачного для него Прутского 

похода 1711 года учредил орден по имени мученицы 
Святой Екатерины 



Гангут

27 июля 1714 г. русский флот разгромил большую шведскую 
эскадру у мыса Гангут. Она состояла из 16 линейных кораблей, 
8 галер и 5 прочих судов 

Эта победа, на этот раз морская, да еще на Балтике, 
как гром поразила Европу. В Стокгольме началась 
паника, королевский двор спешно покинул столицу 



Петр опасавшийся столкнове-
тия со шведами решил пере-
тащить корабли в самом уз-
ком месте полуострова

Шведы узнав об этом двинул- 
нись навстречу русской эскад
ры, но ветер на море неожидан
но стих и они остановились.

Петр воспользовался тем, что  
русские суда были гребными 
обошел шведов и, обогнув Ган-
Гут,  воссоединил эскадру.



Ништадтский мир

В 1721 г. был   заключен Ништадтский мир, по которому 
Россия возвращала Швеции Финляндию, но получала 
Ингрию, Лифляндию, Эстляндию.

За вновь присоединенные земли Россия выплатила 1,5 
млн. руб. компенсации.

В 1721 г. Петр I провозгласил Россию империей.

Торжества
в Санкт-Петербурге

по случаю заключения
Ништадтского мира.

Гравюра  18 в.





ИМПЕРАТОР
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Иностранная
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Ревизион-коллегия

Юстиц-коллегия



          Церковная реформа

1700 г.
умер

патриарх
Адриан

1702-1721
Местоблюститель

патриаршего 
престола

Стефан Яворский

1701-1721 – Монастырский приказ

1718-1721
составлен

ие
Духовного
регламент

а

Император

1722
Обер-

прокурор

1721
Духовная
коллегия
(СИНОД)

Финансов
ые

вопросы



Военная реформа Петра I (1689-1725)             
Потешны

е
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 человек. с 20 
дворов
пожизненно

1716 г.
Устав воинский

1720 г.
Устав морской

Военные наставления и
законы для офицеров,

солдат, матросов

Создание военной экономики:
Мануфактуры и верфи



Армия стала делиться на рода войск

Драгун (конница) Пехота Артиллерия 



В 1696 г. в Воронеже было положено 

начало военному флоту. 

К концу 90-х гг. было построено 

около 30 военных кораблей. 

С началом Северной войны в 

Архангельске, на Балтике началось 

строительство Балтийского флота. 

В 20-е гг. на Каспийском море был

Создан  Каспийский флот. За 15 лет 

совершенно в сухопутной стране 

был создан мощный военный и 

торговый флот –  48 линейных

кораблей,  800 галер с экипажем в 28 

тыс.человек. 

Положено начало военному 
флоту



Переобмундирование армии по образцу саксонской армии. 



Реформа местного управления

1708 → 8 губерний

Московская
Санкт-Петербургская

Киевская
Архангельская

Смоленская
Казанская
Сибирская

Азовская (Воронежская)

1719 г.



Первым в русской армии был орден Андрея 
Первозванного, учрежденный Петром I 30 ноября 
1698 года. "Этот орден имел знаки: золотой крест, 
голубую орденскую ленту через плечо, 
восьмиконечную звезду и золотую цепь. 
Официальное награждение им состоялось 10 марта 
1699 года. Его получил ближайший соратник царя 
генерал-адмирал Ф.Головин. В числе удостоенных 
этого ордена - Б.Шереметев, А.Меншиков, Ф.
Апраксин. Сам царь стал 7-м его кавалером.

При Петре начала складываться отечественная наградная система

Высшей наградой для женщин был учрежденный 
Сенатом орден Святой Великомученицы Екатерины, 
которым удостоилась в 1714 г. супруга царя Екатерина 
I, проявившая в трудные дни для русской армии на 
Пруте стойкость и мужество. Орден имел вид 
золотого медальона в бриллиантовой оправе. 
Латинская надпись на обороте гласила: "Трудами 
сравнивается с супругом". Этот знак отличия носился 
на банте с девизом "За любовь и Отечество".



Петром был задуман и третий 
российский орден - Святого 
Александра Невского. Но его 
официальное утверждение состоялось 
уже после смерти императора - 21 мая 
1725 года. В соответствии с девизом 
"За труды и Отечество" им 
награждались как военные, так и 
гражданские чины за подвиги и верную 
службу. Первыми кавалерами его 
стали А.Меншиков, М.Голицын, А.
Репнин и Я.Брюс. 



            ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 24.01.1722г.
                            Чины военные Чины 

гражданские
Генерал-адмирал генералиссимус Канцлер 1

Адмирал Генерал Тайный советник 2

Вице-адмирал Генерал-лейтенант Тайный советник 3

Контр-адмирал Генерал-майор Действительный 
статский советник

4

Капитан-коиандор Бригадир Статский советник 5

Капитан1 ранга Полковник Коллежский 
советник

6

Капитан 2 ранга Подполковник Надворный советник 7

Капитан-лейтенант Майор Коллежский асессор 8

Лейтенант Капитан Титулярный 
советник

9

Артиллерии 
лейтенант

Штабс-капитан Коллежский 
секретарь

10

- - Сенатский секретарь 11

Флота мичман Поручик Губернский 
секретарь

12

Артиллерии 
констапель

Подпоручик Сенатский 
регистратор

13

- прапорщик Коллежский 
регистратор

14



 Итоги петровских преобразований


