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1. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Возможность воцарения Петра явно не устраивала Милославских, кото-

рые воспользовались восстанием стрельцов в 1682 г. и сумели направить 

недовольство их своим положением в выгодное для себя русло — против 

Нарышкиных. Часть семьи Нарышкиных была убита, оставшиеся в живых 

оказались в ссылке. Результатом стрелецкого бунта стало двоецарствие, ко-

гда на престол были посажены Иван и Петр. Казалось, компромисс между 

боярскими кланами был достигнут, однако регентшей при малолетних брать-

ях становится царевна Софья Алексеевна, молодая, энергичная, достаточно 

образованная и честолюбивая женщина, стремившаяся к власти. Петру еще 

не исполнилось 17 лет, когда царица Наталья Кирилловна решила женить его 

на Евдокии Лопухиной, чтобы поднять его возрастной статус и освободить от 

контроля Софьи. Тем не менее Софья продолжала держаться за власть, попы-

талась вновь использовать недовольство стрельцов, поднявших восстание в 

августе 1689 г. Однако она проиграла. После подавления восстания Софья 

была насильно пострижена в монахини и сослана навечно в Новодевичий 

монастырь. 

На престоле вплоть до 1696 г., когда умер царь Иван, оставались оба 

брата, хотя Иван не принимал никакого участия в управлении государством, 

присутствуя лишь на официальных церемониях. Да и сам Петр на протяже-

нии почти пяти лет редко заглядывал в Боярскую думу и приказы. Текущими 

государственными делами в первой половине 90-х гг. занимались князья Б. 

А. Голицын, Ф. Ю. Ромодановский и др. 

Огромная территория и «непохожесть» России на европейские страны 

— вот то, что сразу поражало воображение иностранцев, побывавших в Рос-

сии. Многим Московское государство представлялось отсталым и полуди-

ким. Это отставание было обусловлено рядом причин. Долгие годы ушли на 

преодоление народом страшной разрухи и запустения, которые явились след-

ствием Смуты и польско-шведской интервенции в начале XVII в., когда были 

разорены наиболее развитые в хозяйственном отношении районы. Решающее 

влияние на развитие страны оказывали ее природно-географические условия. 

При незначительной численности, низкой плотности населения и огромной 

территории в хозяйственный оборот постоянно вовлекались новые целинные 

земли, что не создавало заинтересованности в повышении производительно-

сти труда и способствовало экстенсивному развитию основной отрасли рос-

сийской экономики. 

Огромные ресурсы направлялись на нужды обороны (строительство 



укреплений, засечных черт, оплату иностранцев, нанятых на военную служ-

бу). В результате государство было сильным, но не имело соответствующей 

экономической базы. Тормозом экономического, социально-политического и 

духовного развития стало стремление власти превратить формирующиеся со-

словия в своих слуг, оформление крепостнической системы и ее ужесточе-

ние. 

Кроме внутренних, имелись и внешние факторы, замедлявшие развитие 

страны. Среди них — отсутствие у России выходов к морям, ограниченные 

возможности использования удобных путей сообщения для развития внеш-

неэкономических связей. Черное море было под контролем Османской импе-

рии (в зависимости от нее находилось Крымское ханство), которая не хотела 

иметь сильного северного соседа. На Балтике господствовала Швеция, пы-

тавшаяся сохранить экономическую зависимость от нее России. Моря, омы-

вавшие Россию с севера и востока, практически не могли быть использованы 

для хозяйственных нужд, ибо ресурсы Сибири и Дальнего Востока находи-

лись лишь в начальной стадии освоения. Единственным морским портом 

России оставался Архангельск на Белом море, но большую часть года он был 

скован льдами, да и путь в Европу из него оказывался в два раза длиннее, чем 

из Балтики. На юге Астрахань обеспечивала России экономические связи 

лишь с Ираном и Средней Азией. 

Для проведения преобразований необходим был импульс, толчок. Опыт 

российской истории свидетельствует, что почти все кардинальные пере-

стройки в России начинались сверху. Это объясняется тем, что в условиях 

самодержавного режима именно монарх мог быть зачинателем и единствен-

ным гарантом необратимости предпринимаемых реформ. Таким царем-

реформатором стал Петр I. 

На характер государственной деятельности нового царя большое влия-

ние оказали его личные качества. Петр являлся фигурой огромного историче-

ского масштаба, сложной и весьма противоречивой. Он был умен, любозна-

телен, трудолюбив, энергичен. Не получив систематического образования, 

он, тем не менее, обладал обширными познаниями в самых разных сферах 

науки, техники, ремесла, военного искусства. Петр искренне полагал, что все, 

что он делает, направлено на благо страны. Но многие личные качества мо-

нарха определялись характером той суровой эпохи и в значительной степени 

обусловили его жестокость, подозрительность, властолюбие. Показательно, 

что Петру I нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным. В достиже-

нии поставленных целей он не останавливался ни перед чем: лично рубил го-

ловы стрельцам, поощрял применение жестоких средневековых пыток. Петр 

был убежден, что во имя «государственной пользы» можно пренебречь мо-

ральными нормами, он смотрел на человека как на материал, средство для 

создания того, что было им задумано для блага империи. .До смерти матери в 

январе 1694 г. Петр фактически не участвовал в управлении страной. Его 

первым полностью самостоятельным шагом стал поход на юг, к Азовскому 

морю. Крепость Азов, запиравшая выход в Азовское и Черное моря, стала 



главной целью Азовских походов русских войск и флота во главе с Петром в 

1695-1696 гг. 

Первый Азовский поход начался весной 1695 г. Под Азов была направле-

на армия численностью более 30 тыс. человек и 170 орудий. В состав ее вхо-

дили отборные полки и донские казаки. Для отвлечения крымских татар в 

низовья Дона была послана другая армия, численностью 120 тыс. человек. Она 

состояла из дворянской конницы, стрельцов и украинских казаков под предво-

дительством Шереметева. 

В конце июля, пройдя сотни верст по безлюдной степи, русские войска 

обложили Азов с суши и начали приготовления к штурму, Но крепость не 

была блокирована с моря. 7-тысячный турецкий гарнизон,  получая  все  не-

обходимые припасы, доставлялись кораблями, был готов сидеть в осаде 

сколь угодно долго. Русские войска два раза пытались штурмовать Азов, но 

безуспешно. Петр   приказал   снять   осаду.   Турки праздновали победу. Они 

не знали, что русские полки вернутся уже в следующем году 

Подготовка ко второму Азовскому походу началась уже в конце 1695 г. 

Прежние ошибки были учтены. В Воронеже развернулось строительство 

флота.  В 1696 г. Азов был взят. В 1700 г. между Россией и Турцией был за-

ключен мирный договор. Россия сохранила за собой Азов и несколько новых 

крепостей. Кроме того, Россия получила  право иметь дипломатическое 

представительство в Константинополе. 

Россия превращалась в морскую державу. Ее победа над Турцией имела 

важное международное значение. 

Борясь с Турцией за Северное Причерноморье,  Петр стремился найти 

европейских союзников. Так родилась идея «Великого посольства». 

 

2. «Великое посольство». 
Официально «Великое посольство» возглавляли Ф. Я. Лефорт, Ф. А. Го-

ловин и думный дьяк П. Б, Возницын. На самом деле во главе посольства 

стоял сам Петр, скрывавшийся под именем простого дворянского десятника 

Петра Михайлова. 

Царь хотел избежать ненужных на его взгляд формальностей. Свита по-

сольства была весьма многочисленной. Помимо всех чиновников в ней чис-

лилось двадцать пять молодых дворян. Они отправлялись на Запад для обу-

чения различным наукам. 

Основная цель посольства - поиск союзников, способных поддержать 

Россию в войне с Турцией, - не была решена, но зато были реализованы все 

второстепенные задачи. «Великое посольство» побыло в Голландии и Ав-

стрии. Кроме того, в начале 1698 г, Петр посетил Англию. В Голландии царь 

и несколько волонтеров под руководством опытных мастеров постигали   азы   

кораблестроения   и   основы инженерного искусства. Петр работал простым 

плотником наравне со всеми. Большие трудности возникли при закупке ору-

жия и найме специалистов. Тем не менее удалось приобрести 10 тыс. ружей, 

5 тыс. мушкетов и другое снаряжение. На русскую службу было нанято 

большое количество командоров, боцманов и т. д. Из Австрии Петр предпо-



лагал отправиться в Венецию. Но из Москвы пришли тревожные вести - 

начался новый стрелецкий бунт, и Петр не мешкая выехал в Россию. 

До приезда Петра выступление стрельцов- протестовавших против тя-

желых условий службы, было подавлено. Однако Петр был, что восстание 

стрельцов проходило при живейшем участии сторонников Софьи. Доказать 

это не удалось, так как боярин генералиссимус 

Шеин, разбив стрелецкие полки и захватив зачинщиков, после непро-

должительных допросов велел их казнить. 

Хотя Петр решил возобновить розыск стрельцов и сам возглавил его, 

прямых улик, доказывавших причастность к бунту царевны 

Софьи, добыть так и не удалось. Все участники выступления против вла-

стей карались смертью. Всего было казнено более 1000 стрельцов. Жизнь бы-

ла сохранена лишь малолетним участникам восстания - юношам от 14 до 20 

лет. 

После бунта 1698 г. стрелецкие полки начали расформировывать. На 

смену им окончательно пришли солдатские, рейтарские и драгунские полки, 

которые существовали и раньше, но служили в них в основном добровольцы. 

Теперь же на смену добровольной службе пришла обязательная. В зависимо-

сти от потребности каждые 50,100 или 200 крестьянских и посадских дворов 

давали одного рекрута. Уходя в армию, рекрут прощался с семьей навсегда. 

Служба в армии была пожизненной. Лишь больные и увечные, не способные 

носить оружие служивые, определялись в монастырь или возвращались до-

мой. 

Армия нуждалась в вооружении и снаряжении. Большая часть металла, 

необходимого для литья пушек и ядер, поступала с Урала, где было создано 

несколько заводов. Кроме того, возникли суконные, парусно-полотняные и 

другие мануфактуры. 

Армия нуждалась в военных специалистах: офицерах, инженерах, навига-

торах и т.д. Большая часть офицеров поступала в пехотные части после служ-

бы в Преображенском и Семеновском полках. Инженеры и навигаторы готови-

лись в Навигацкой школе, учрежденной Петром в 1701 г. Помимо подготовки 

собственных офицеров и специалистов, Петр приглашал на русскую службу 

офицеров-иностранцев, особенно тех, кто владел каким-либо славянским язы-

ком. 
 

3 .Первые преобразования Петра. 

Петровские реформы затронули практически все сферы жизни государ-

ства и общества — хозяйственную систему, систему управления, социальные 

отношения, культуру, положили начало укоренению элементов нового инду-

стриального общества. Петровскую эпоху часто называют эпохой модерни-

зации России. 

Придя к власти в 1689 г., Петр I унаследовал традиционную систему 

управления XVII в. с Боярской думой и громоздкой приказной системой 

управления. Начавшаяся перестройка всей государственной жизни, подго-

товка и начало Северной войны выявили несоответствие государственного 



управления самодержавной инициативе Петра I. Прежняя система не могла 

справиться с новыми задачами. Петр руководствовался как практическими 

нуждами, так и новыми рациональными принципами управления, получив-

шими распространение в Европе, использовал опыт Швеции. Целью реформ 

был переход к светскому государству в форме абсолютизма, создание нового, 

жестко централизованного аппарата власти в центре и на местах, формирова-

ние многочисленной армии чиновников, призванной служить государству. 

По мере усиления власти молодого царя Боярская дума постепенно 

утрачивала свое значение, и в начале XVIII в., с 1704 г., сведения о ее дея-

тельности исчезают. Ее функции стала выполнять консилия министров 

В деятельности этого органа уже заметны элементы бюрократизации 

управления — режим работы, распределение обязанностей, введение регла-

ментированного делопроизводства. Реформы, проводимые Петром, были 

направлены на преодоление отставания России от передовых стран Западной 

Европы. До Петра общение русских людей с иностранцами не поощрялось. 

При Петре поездки молодых дворян за границу стали широко распростра-

ненными . Там уже в составе  «Великого посольства» были волонтеры, кото-

рые должны были обучиться за границей военно-морскому ремеслу, Петр не 

только посылал россиян за границу, но и приглашал в Россию иноземных 

специалистов и мастеров. В июне 1698 г. в Архангельск прибыли четыре ко-

рабля, на которых находилось 672 иностранца - морских и сухопутных офи-

церов и кораблестроителей. Всем им предстояло служить на благо России, 

В 1699 г, было опубликовано два указа, В первом Петр позволил молодым 

дворянам путешествовать вне своего отечества с целью получения образова-

ния. Второй указ предписывал всем послам, резидентам и агентам, служив-

шим в иностранных государствах, сделать объявление о приглашении на 

русскую службу иностранных специалистов. 

Вскоре после того как за границей стало известно о закладке Петром 

Санкт-Петербурга, в Россию стали прибывать первые иностранные мастера. 

Они поступали на государственную службу, строили фабрики и заводы, Петр 

всячески поощрял деятельность иностранцев. Они получали различные льго-

ты. Так, например, иностранным офицерам был положен двойной оклад. 

Развитие промышленности и торговли, создание регулярных армии и фло-

та, перестройка государственного аппарата требовали подготовки боль-

шого числа собственных специалистов. С этой целью в 1699 г. в Москве была 

основана Пушкарская шкода. А в 1701 г. в здании Сухаревой башни откры-

лась «Школа математицких и навигацких наук». Выпускников Навигацкои 

школы посылали затем преподавателями в другие школы. 

В 1715 г. в Петербурге была создана Морская академия. Кроме того, в 

петровскую эпоху была открыта Медицинская школа, а также кораблестрои-

тельные, инженерные, горные и ремесленные школы. В провинции суще-

ствовало три типа школ. В епархиальных готовили священников, в цифирных 

- мелких чиновников, а в гарнизонных школах обучались солдатские дети. 

В 1703 г. был выпущен один из первых российских учебников. Это была 

«Арифметика» Л.Ф.Магницкого. Она вводила вместо буквенных цифр, упо-



треблявшихся в России, арабские. Затем было выпущено еще несколько учеб-

ников и учебных пособий. 

Итогом достижений петровского времени в области науки и образования 

стало создание Петербургской Академии наук. Она была открыта уже после 

смерти Петра I. 
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