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К читателям  

 

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения 

русского императора Петра I, выдающегося монарха, 

сумевшего произвести глубочайшие преобразования в 

России. За период его правления страна вошла в число 

передовых европейских держав и обрела статус империи. 

Среди его достижений – создание Сената, основание и 

строительство Санкт-Петербурга, территориальное деление 

России на губернии, а также усиление военной мощи страны, 

получение важного для экономики выхода к Балтийскому 

морю, активное использование в различных областях 

промышленности передового опыта европейских государств.  

Данное пособие адресовано учащимся старших классов, 

студентам, библиотечным специалистам, а также всем тем, 

кто интересуется историей России. 

При составлении использованы фонды и справочно-

библиографический аппарат Областной юношеской 

библиотеки имени А. А. Суркова. Литература о Петре I 

представлена в алфавитном порядке книг и статей. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Краткая биография 

Петра I 

(1672 – 1725) 

 

 

Царевич Петр Алексеевич родился 30 мая (9 июня по новому 

стилю) 1672 года в Москве. Он стал 14-м ребенком царя Алексея 

Михайловича и первым из троих детей его второй супруги, крымско-

татарской княжны Натальи Кирилловны Нарышкиной.  

Когда Петру исполнилось 4 года, отец скончался от сердечного 

приступа. Ранее он объявил престолонаследником Федора, сына от 

первого брака с Марией Милославской, с детства имевшего слабое 

здоровье. Для матери Петра настали сложные времена, вместе с 

сыном она поселилась в Подмосковье.  

Маленький царевич Петр, как и все дети, любил играть. Больше 

всего ему нравились игрушечная сабля и ружье. На шестом году 

Петра решено было обучать грамоте, для чего был приглашен 

подьячий Никита Зотов. Ребенок учил азбуку, вникал в слова 

духовных книг, познавал основы математики, истории, географии, с 

малых лет знал немецкий язык и, обладая отличной памятью, позже                                                                                            

освоил английский, голландский, французский языки. Кроме этого, 

он изучил множество ремесел, включая оружейное дело, столярное, 

токарное. Но образование пришлось прервать из-за трагических 

событий. 
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27 апреля 1682 года царь Федор Алексеевич умер бездетным в 

возрасте 20 лет, не сделав распоряжений относительно наследника 

престола. Родня его матери Марии Милославской, первой жены отца, 

посчитала, что новым царем должен стать следующий по 

старшинству ее 16-летний сын Иван, страдавший цингой и 

эпилепсией. Но боярский клан Нарышкиных при поддержке 

патриарха Иоакима выступил за кандидатуру своего ставленника – 

здорового царевича Петра, которому тогда исполнилось 10 лет, а до 

его совершеннолетия регентшей (временной правительницей) 

предполагалась Наталья Нарышкина.  

В результате Стрелецкого бунта, когда были убиты многие 

родственники царицы-вдовы, монархами провозгласили обоих 

претендентов на престол. Иван был объявлен «старшим» из них, а 

полновластной правительницей, в силу их юного возраста, стала 

сестра Софья, полностью отстранившая от управления страной свою 

мачеху Нарышкину. Впечатления детства накрепко связались у Петра 

со стрелецким бунтом и убийствами. 

Вначале Петра не особенно интересовали государственные дела. 

Наталья Нарышкина и Петр были вынуждены жить в подмосковных 

селах Преображенском и Семеновском. Петр играл в войну, но уже 

не с игрушками, а с ребятишками, из которых состояли «потешные 

полки». В XVII веке «потеха» означало не забаву, а военные 

действия. У них были настоящие маленькие мундиры, маленькие 

ружья, сабли, барабаны и даже пушки. Петр устраивал сражения, 

заставляя мальчишек штурмовать специально построенные земляные 

крепости. И впоследствии потешные войска стали первыми полками 

регулярной армии – Семеновским и Преображенским. 
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Из Преображенской усадьбы Петр бегал в соседнюю Немецкую 

слободу, где общался с иностранцами, учился у них наукам, 

присматривался к укладу жизни, удивлялся необычной одежде. 

Другом его стал Франц Лефорт, в доме которого собирались веселые 

компании. Петр примерил европейский камзол, полюбил танцевать и 

завел роман с иностранкой Анной Монс. 

В 1689 году мать Петра Наталья Нарышкина подыскала сыну 

невесту – Евдокию Лопухину. Они поженились, и вскоре Евдокия 

родила сына Алексея. Женитьба означала наступление 

совершеннолетие Петра, и Софья должна была передать братьям 

бразды правления. 

Стали распространяться слухи, что стрельцы хотят убить Петра. 

Стрелецкий полковник Лаврентий Сухарев предупредил царя об 

опасности, и тот ночью ускакал в Троице-Сергиеву лавру. На помощь 

Петру прибыли Семеновский и Преображенский полки, приехали 

патриарх и большинство бояр. Когда Петр почувствовал поддержку, 

Софья немедленно была заточена в Новодевичий монастырь, а 

многие стрельцы поплатились жизнью. Для полка Сухарева в награду 

были построены каменные казармы с «Сухаревой башней». 

До смерти царевича Ивана в 1696 году Петр официально правил 

страной вместе с братом, но государственными делами занимались 

Боярская дума и Наталья Нарышкина. Но, похоронив в 1694 году 

мать, он взял заботу о государстве на себя.  

Прежде всего, он задался целью получить выход к Черному 

морю. Весной 1695 года русские войска осадили турецкую крепость 

Азов. Петр I участвовал в Первом Азовском походе в чине 

бомбардира - рядового метателя бомб Преображенского полка. 
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Гарнизон Азова, получивший с моря помощь, не сдавался, и Петр I 

был вынужден отступить. 

Для победы над турками нужен был флот, и в начале 1696 года 

государь и Боярская дума приняли решение: «Морским судам быть». 

На притоках Дона в воронежских лесах выстроили верфь, собрали 

людей, стали приглашать мастеров, ввели корабельный налог. За год 

построили около 30 парусно-гребных галер, которые переправили к 

Азову. В 1696 году состоялся Второй Азовский поход. Блокированная 

с суши и моря крепость сдалась и по условиям перемирия перешла к 

России с частью побережья Азовского моря. Так у России появился 

первый морской порт. Но Керченский пролив остался под контролем 

османов. 

Весной 1697 года Петр I отправился за границу, чтобы найти 

союзников в войне против Турции. Было собрано Великое 

посольство, в составе которого царь отправился тайно как урядник 

Преображенского полка Петр Михайлов. Официальным главой 

посольства считался Франц Лефорт. В период 1697-1698 годы царь 

странствовал по Западной Европе, посетил Голландию, Англию, 

Австрию и Саксонию, обзавелся важными знакомствами с главами 

государств и приобрел необходимые знания в кораблестроении и 

навигации. 

В это время в России распространился слух о гибели государя за 

границей. К тому же положение стрельцов ухудшилось после 

Азовских походов, и они отправились в Москву искать правды. 

Вспыхнул третий стрелецкий бунт 1698 года. Петру I пришлось 

вернуться. К тому времени выступление стрельцов было подавлено и 

полным ходом шло расследование. Некоторые стрельцы под пытками 
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говорили о виновности Софьи, хотя доказать это не удалось. 

Стрельцов казнили на Красной площади. 

Петр I вернулся домой в заграничной одежде и приказал носить 

ее подданным. Он обрезал длинные рукава боярской одежды. Издал 

указ, запрещавший носить бороды всем сословиям, кроме 

крестьянства и духовенства. Желавшие сохранить бороду должны 

были платить налог и получали специальный бородовой знак. 

После Азовского похода 1696 года царь Петр I решил 

награждать отличившихся в боях орденами за проявленную отвагу. 

Так появился первый русский военный орден в честь христианского 

покровителя царя святого Андрея Первозванного. 

Через два года после прибытия Великого посольства в России 

закончился 7208 год «от Сотворения мира», как это было принято 

считать на Руси. С 1 января по указу Петра I надо было считать 

новый год 1700-м «от Рождества Христова», как это было принято во 

многих европейских странах. На новогодние праздники стали 

наряжать елки. 

Великое посольство не нашло союзников для войны с Турцией, 

но Дания и правитель Саксонии и Речи Посполитой Август II были 

готовы воевать со Швецией за возвращение своих владений. Дания, 

Саксония, Речь Посполитая и Россия составили Северный союз, 

который в 1700 году объявил войну шведскому королю Карлу XII. 

Дания захватила несколько прибрежных городов, Август II осадил 

Ригу, а Петр – Нарву. В том же году Россия заключила мир с 

Турцией, удержав за собой Азов. 

Карл XII действовал решительно. Его армия высадилась у 

Копенгагена, и датский король был вынужден заключить мир. Затем 
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он перебросил армию под Нарву, где шведы под покровом метели 

атаковали русскую армию и обратили ее в бегство. Только 

Семеновский и Преображенский полки сражались упорно и 

дисциплинированно. По условиям перемирия русские должны были 

сдать всю артиллерию. Шведский король Карл XII посчитал русского 

царя проигравшим и ушел с войсками в Польшу, где, по словам 

Петра, «надолго увяз». 

Используя передышку, Петр I занялся создание регулярной 

армии. Дворяне должны были начинать службу рядовыми солдатами 

в бывших потешных полках, ставших гвардейскими. Вводилась 

рекрутская повинность для представителей податных сословий. 

Формировались солдатские пехотные и драгунские конные полки, 

делившиеся на батальоны и роты и объединявшиеся в бригады, 

дивизии и корпуса. Строились суконные мануфактуры, 

обеспечивающие армию едиными мундирами. Вводились единое 

вооружение и единые уставы военной службы. Было изготовлено 300 

новых пушек, причем оружие производилось по единым образцам. 

При Петре I получил свое оформление российский флаг. 

Полотнище было разделено тремя полосами: белого, синего, красного 

цветов. Располагая цвета, царь сделал так, чтобы расположение полос 

совпало с древним пониманием устройства мира: внизу – мир 

физический (кровь – красный цвет), выше – небесный (синий), еще 

выше – мир Божественный (белый). 

Под командованием Б. П. Шереметева русская армия стала 

одерживать первые победы, разгромив в конце 1701 года шведов на 

берегах Финского побережья. Осенью 1702 года войска под 

командованием Петра I взяли приступом крепость Нотебург (старый 
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русский Орешек), находившуюся при истоке реки Невы из 

Ладожского озера. Вновь приобретенный город был назван 

Шлиссельбургом (по-немецки – «ключ-город»), поскольку открывал 

путь по Неве в Балтийское море. Комендантом крепости назначили 

отличившегося при ее взятии Александра Даниловича Меншикова. 

По рассказам современников, он был сыном булочника и в 

молодости торговал пирогами на Красной площади. Петр взял 

смелого и расторопного Алексашку в потешный полк, и затем тот 

стал его верным другом. Меншиков участвовал в создании потешных 

войск, в Азовских походах и подавлении Стрелецкого бунта, 

путешествовал с царём по Западной Европе, помогал ему создавать 

военно-морской флот. В 1700 году он получил чрезвычайно высокое 

по тем временам звание поручика Бомбардирской роты лейб-гвардии 

Преображенского полка, капитаном которой был сам Петр. 

В мае 1703 года по распоряжению царя Петра I на одном из 

островов в устье Невы была заложена новая столица – Санкт-

Петербург – город святого Петра. Строительство началось с 

возведения деревянной Петропавловской крепости, которую позже 

перестроили в каменную. Через Неву раскинулось Адмиралтейство. 

Недалеко построили царский дворец. На строительство города 

сгоняли крестьян и мастеровых, многие из которых погибали от 

тяжелого труда и болезней, скверного питания. Болотистое место 

также делало свое гибельное дело. 

Для защиты от неприятеля в Финском заливе на острове была 

построена крепость Кронштадт, где встали на рейде суда Балтийского 

флота. Военно-морскому флоту Петр дал новый флаг – Андреевский 

– с голубым косым крестом, как на ордене Андрея Первозванного. 
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Еще после возвращения в Россию из-за границы царь Петр I 

развелся с женой Евдокией Лопухиной, заставив ее постричься в 

монахини. Вскоре в доме Меншикова он встретил Марту 

Скавронскую. Женщина понравилась Петру, и он сделала ее своей 

возлюбленной. Марта стала Екатериной, а в 1706 году крестилась и 

перешла в православие, получив отчество Алексеевна. 6 марта 1711 

года Петр обвенчался с Екатериной, и она стала его законной 

супругой. 

Шведская армия во главе с Карлом XII громила войска 

саксонского короля Августа II, в итоге подписавшего мирный 

договор со шведами.  И в начале 1708 года войска Карла XII начали 

наступление на Россию через земли покоренной Речи Посполитой и к 

осени вышли к границе России. Перед ними был укрепленный 

Смоленск. Карл XII ждал подхода из Прибалтики запаздывающего 

вспомогательного корпуса генерала Левенгаупта с обозом 

продовольствия. Гетман Украины Мазепа тайно сообщил о 

готовности помочь Карлу XII, и тот развернул армию на Украину. 

Петр не верил в измену Мазепы, но гетман выдал себя, бежав к Карлу 

XII. Мазепе не удалось привести в лагерь врагов большие силы, а 

украинские полки пришли на помощь русской армии. 

Петр I решил бить противника по частям: русская армия 

двинулась вслед за Карлом XII, а Петр возглавил летучий отряд для 

перехвата корпуса Левенгаупта. 28 сентября 1708 года в битве у 

деревни Лесной шведский корпус был разбит. 

Карл XII надеялся на помощь Турции. Чтобы склонить ее к 

новой войне с Россией, он в апреле 1709 года осадил крепость 

Полтаву. Если бы она пала, шведы могли пропустить отряды турок и 
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крымских татар в центр России. Тогда русские войска были стянуты к 

Полтаве, Петр задумал дать решающее сражение. Русские полки 

расположились в лагере за земляными бастионами. На поле 

предстоящей битвы выстроили редуты – земляные укрепления в виде 

валов, образующих четырехугольник, за которыми засели пехотные 

батальоны. Карл XII оставил часть армии в осадном лагере под 

Полтавой и вывел остальных солдат к полю битвы. 

27 июня 1709 года началась Полтавская битва. Петр возглавлял 

контратаки и трижды мог погибнуть (пулей пробило его головной 

убор). К полудню строй шведских полков был сломлен, а уцелевшие 

шведские солдаты бросились бежать. Карл XII с небольшим отрядом 

и Мазепой переправился через Днепр и укрылся в Турции. Он убедил 

турецкого султана начать борьбу с Россией. В 1970 году Турция 

объявила России войну. Петр I решил перенести боевые действия на 

территорию неприятеля, но в июне 1711 года во время Прутского 

похода (на реку Прут) был окружен превосходящими силами 

противника. Екатерина, бывшая в походе с Петром, пожертвовала 

украшения для подарков турецкому визирю. Был заключен договор, 

по которому Россия возвращала Азов и прилегающие к нему земли. 

Шведы были изгнаны из морских портов, но добиться победы 

было невозможно без достижения превосходства на море. В 1714 

году русская эскадра, которой командовал Петр I и адмирал              

Ф. М. Апраксин, везла солдат из Петербурга в Финляндию. У мыса 

Гангут им преградила путь шведская эскадра. Петр I применил 

хитрость, приказав сделать «переволоку» из бревен на узкой части 

Гангутского полуострова, якобы чтобы перетащить галеры по суше и 

уйти от противника. Узнав об этом, Карл XII направил на другую 
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сторону Гангута часть своего флота, разделив силы на две части. 

Используя безветрие, из-за которого противник не мог действовать, 

русские взялись за весла. К полудню 27 июля все русские галеры 

оказались по другую сторону мыса Гангут. Путь им преграждал отряд 

из 10 кораблей. Шведы имели пятикратное превосходство в 

артиллерии и отбили две атаки, но в третьей атаке русские сумели 

взять фланговые шведские суда на абордаж. 

Русский флот нанес шведам еще ряд поражений, а русские 

войска дошли до Стокгольма. В 1721 году в финском городе 

Ништадте был подписан мир. За Россией закреплялось побережье 

Финского залив с Санкт-Петербургом, владения бывшего Ливонского 

ордена Эстляндия и Лифляндия (Северная Латвия) Швеции была 

возвращена Финляндия, кроме Выборга. 

Осенью 1721 года высшие вельможи, генералы и адмиралы, 

отмечая труды государя на пользу Отечества, преподнесли Петру I 

титул Великого императора Всероссийского. Отныне Российское 

государство стало именоваться империей. 

Когда в Персии вспыхнуло восстание подвластных шаху 

народов, Петр отправил армию в Персидский поход 1722-1723 годов. 

Были заняты Дербент и Баку. По мирному договору Россия получила 

западное побережье Каспийского моря. 

Северная война заставила наладить производство оружия, и в 

разных районах страны стали возникать новые металлургические 

мануфактуры, из которых выросли города. На берегу Онежского 

озера появился Петрозаводск. На Каме построили медеплавильный 

завод, позднее появился город Пермь. На Урале возникла сеть 

заводов, посреди которых вырос Екатеринбург. В Преображенском 
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селе на Яузе начали работать Канатный двор и Парусный двор. Петр 

приказал открыть суконные дворы в Москве, Ярославле, Воронеже, 

Казани. За годы правления Петра I число промышленных 

предприятий в России возросло с 30 до 233, появились новые отрасли 

промышленности (судостроение). 

Из-за расширения торговли с Западной Европой главным 

портовым городом страны стал Санкт-Петербург, были построены 

первые каналы – Вышневолоцкий и Ладожский, соединившие речной 

бассейн Волги с Невой. 

В 1724 году был введен таможенный тариф, поощряющий вывоз 

за границу отечественных товаров и устанавливающий высокие 

пошлины на вывоз  

 Одновременно царь, отличавшийся целеустремленностью и 

сильной волей, проводил преобразования в управлении страной, 

рационализировал хозяйственную деятельность: обязывал купечество 

и дворянство развивать важные для страны отрасли 

промышленности, строить горные, металлургические, пороховые 

предприятия, возводить верфи, создавать мануфактуры. 

Благодаря Петру в Москве было открыто артиллерийское, 

инженерное и медицинское училище, в Северной столице – 

учреждена Академия наук, школа морской гвардии. Он инициировал 

создание типографий, первой в стране газеты, музея Кунсткамера, 

общедоступного театра. В эпоху Петра были основаны Омск, 

Семипалатинск, присоединен к России полуостров Камчатка.  

Реформы военных сил стали основным плацдармом 

деятельности Петра Великого, «гражданские» реформы проводились 

на их базе и в мирное время. Главная цель – пополнение армии 
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новыми людьми и ресурсами, создание военной промышленности.     

К концу XVII века стрелецкое войско было распущено. Постепенно 

Петр I вводил систему рекрутской повинности, приглашал 

иностранных солдат. С 1705 года каждые 20 дворов должны были 

предоставить одного солдата – рекрута. При Петре срок службы не 

ограничивался, однако в армию мог отправиться крепостной 

крестьянин, и это освобождало его от зависимости. 

Для управления делами флота и армии он создал 

Адмиралтейство и Военную коллегию. В 1716 году издал Военный 

устав, регламентирующий взаимоотношения внутри армии и 

поведение солдат и офицеров. 

Итогом реформы стало масштабное и современно оснащенное 

войско, подобного которому в России еще не было.  

Постепенно к 1704 году Петр I упразднил утратившую 

эффективность Боярскую думу. В 1699 году была создана Ближняя 

канцелярия, отвечавшая за административно-финансовый контроль 

госучреждений. В 1711 году был учрежден Сенат – высший 

государственный орган, объединивший ветви судебной, 

исполнительной и законодательной власти. Устаревшая система 

приказов была заменена системой коллегий. Всего было создано       

13 коллегий, в том числе Синод (духовная коллегия). Сенату 

подчинялись все коллегии, а коллегиям, в свою очередь, 

администрации губерний и уездов. Реформа была завершена к 1724 

году.  

Необходимо было модернизировать устаревшую и запутанную 

систему деления государства на многочисленные уезды и 

независимые волости. Кроме того, Петр нуждался в дополнительном 
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финансировании военных сил для Северной войны, чему могло 

поспособствовать укрепление вертикали власти на местах. В 1708 

году территория государства была поделена на 8 губерний: 

Московскую, Ингерманландскую, Киевскую, Смоленскую, 

Архангелогородскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Позже их 

стало 10. Губернии подразделялись на уезды (от 17 до 77). Во главе 

губерний встали приближенные к царю военные чиновники. Главной 

задачей их являлся сбор рекрутов и ресурсов с населения. Второй 

этап (1719) – устройство губерний по шведскому образцу: губерния – 

провинция – дистрикт. После создания Главного магистрата, который 

также считался коллегией, в городах появился новый 

административный орган – магистрат - аналог мэрии или 

муниципалитета. Горожане стали подразделяться на гильдии в 

зависимости от их финансового и социального положения.  

Петр I хотел снизить влияние Церкви и патриарха на 

государственную политику в финансовых и административных 

вопросах. Первым делом в 1700 году он запретил избирать нового 

патриарха после смерти патриарха Андриана, то есть данная 

должность фактически была ликвидирована. Отныне царь должен 

был лично назначать главу Церкви. 

Следующим шагом стала секуляризация церковных земель и 

человеческих ресурсов в пользу государства. Доходы церквей и 

монастырей стали отчисляться в государственный бюджет, откуда 

шло фиксированное жалование священнослужителям и монастырям. 

Монастыри были взяты под строгий контроль Монастырского 

приказа. Без ведома этого органа запрещался постриг в монахи. 

Запрещалось строительство новых монастырей. С созданием в 1711 
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году Сената вся деятельность Церкви (назначение глав храмов, 

строительство новых церквей и т.д.) перешла под его контроль. В 

1721 году патриаршество было упразднено полностью, всеми 

«духовными делами» отныне заведовал Синод, подчиняющийся 

Сенату. Все 12 членом Синода перед вступлением в должность 

приносят присягу императору.  

Среди других социально-политических преобразований Петра I: 

была и реформа культуры, подразумевавшая насаждение (и порой 

весьма жестокое) западных обычаев. В 1697 году в России было 

разрешено продавать табак, а в следующем году вышел указ об 

обязательном бритье. В 1702 году был создан первый театр, и в 1714 

году собран первый музей - Кунсткамера. После создания системы 

школы последовал указ об обязательном школьном образовании 

(кроме детей крепостных) и запрет на женитьбу для отпрысков 

дворян, не получивших образования. Налоговая реформа, 

установившая подушную подать как основной налоговый источник 

пополнения казны. Денежная реформа, заключавшаяся в снижении 

веса золотых и серебряных монет, введении в обращение медных 

монет. Создание Табеля о рангах (1722) – таблица иерархии военных 

и гражданских чинов с их соответствием. В 1722 году Петр I издал 

Указ о престолонаследии, позволявший императору лично назначать 

преемника.  

В последние годы правления монарх, всю жизнь страдавший от 

приступов головной боли, имел также урологическое заболевание – 

камни в почках. Осенью 1724 года его болезнь обострилась, но, 

вопреки рекомендациям медиков, он не прекращал заниматься 

делами. Возвращаясь в ноябре из поездки в Новгородскую область, 
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он помогал, стоя по пояс в воде Финского залива, вытаскивать севшее 

на мель судно, простудился и заболел воспалением легких. 

В январе 1725 года Петр слег и очень страдал от страшной боли. 

Императрица Екатерина все время находилась у постели умирающего 

супруга. Он скончался в феврале на ее руках. Вскрытие показало, что 

смерть императора наступила от воспаления мочевого пузыря, 

спровоцировавшего гангрену. Похоронили его в соборе 

Петропавловской крепости. 
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