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1. Причины и характер петровских преобразований. 
Необходимость преобразований вызывалась комплексом различных 

факторов. Нарастало экономическое, а следовательно, и военное отставание 

России от европейских стран, что представляло серьезную угрозу 

национальному суверенитету. Сама возможность преобразований 

создавалась в результате изменений, происходивших в стране в течение ХVII 

в. В экономической сфере – это развитие ремесел, появление первых 

мануфактур, развитие внешней торговли и политика протекционизма. В 

социальной сфере отчетливо наблюдались сближение поместного и 

вотчинного землевладения, отмена местничества, увеличение числа 

служилых людей, происходящее за счет укрепления системы 

крепостничества. В развитие политической системы явственно проявились 

черты абсолютистской монархии. Внешняя политика характеризовалась 

присоединением Левобережной Украины и преодолением дипломатической 

изоляции (вхождение России в Священную лигу). В культуре начался 

процесс обмирщения, своеобразный первый опыт преобразований, притом в 

самой консервативной области жизни – религиозно-церковной. Произошли 

изменения в быту части верхов общества, связанные с его европеизацией. 

Одним из условий начала реформ стала сама личность царя-преобразователя, 

сложившаяся в исторических условиях конца ХVII в. Петр I осознал 
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необходимость изменений и вложил всю силу своего ума и воли в 

обновление страны.  

Насущная необходимость преобразований при недостаточной зрелости 

их предпосылок, неготовности общества к качественным изменениям, 

порождали насильственный характер реформ, что и дало некоторым 

исследователям основание назвать их «революцией сверху». Сам Петр I 

руководствовался следующим убеждением: «С другими европейскими 

народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими 

не так: если б я не употребил строгости, то бы уже давно не владел русским 

государством и никогда не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я 

имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей». 

Реформы укрепили самодержавие, создали бюрократию и, 

преобразовав служилое сословие, превратили его в дворянство, ставшее со 

временем привилегированным сословием страны. Эти изменения 

происходили на базе укрепления крепостничества, что дает основание их 

характеризовать как самодержавно-крепостнические, дворянско-

бюрократические. С цивилизационной точки зрения реформы стали первым 

опытом модернизации отсталой аграрной страны, вызванной, скорее, не 

внутренним развитием и потребностями общества, а вызовом внешних 

обстоятельств. Вот почему эта модернизация, принявшая в условиях начала 

ХVIII в. форму европеизации (вестернизации), отличалась поверхностным и 

выборочным заимствованием у европейских стран технических достижений 

для военных целей в обмен на сырье; ужесточением эксплуатации народа 

традиционными методами; растущей централизацией и бюрократизацией 

системы управления. Специфика России обусловила особенности ее 

модернизации. Если на Западе модернизация прокладывала себе путь как 

результат внутреннего развития, на своей собственной базе, то в России во 

многом использовался опыт других держав, который силой авторитарного 

режима навязывался не всегда удачно. Инициатором модернизации 

выступало государство – наиболее активная и сильная общественная 

структура. 

В.Г. Хорос определяет данную модель модернизации как имперскую и 

выделяет ряд черт: 1) выборочное заимствование технических и 

организационных достижений более развитых стран для укрепления 

существующей власти и военно-промышленного сектора, создания сильной 

армии; при этом многие гражданские отрасли экономики и социальная сфера 

оставались отсталыми, а политическое правление – автократическим; 2) 

одновременное ужесточение добуржуазных, архаических методов 

эксплуатации населения; 3) прогрессирующая централизация и 

бюрократизация системы управления. В рамках подобного типа 

модернизации, который условно называют как «феодальный», широко 

использовались внеэкономическое принуждение для мобилизации трудовых 

ресурсов, феодальные привилегии и монополии – для обеспечения 

экономической элиты необходимыми производственными ресурсами. В 
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технологическом плане российская «феодальная» модернизация 

приблизительно соответствовала фазе доиндустриальной модернизации.  

 

2. Начало царствования Петра I 
После смерти Федора Алексеевича развернулась борьба различных 

группировок у трона за провозглашение царем 10-летнего Петра или 16-

летнего слабоумного Ивана. Группировка Милославских во главе с 

энергичной и властолюбивой старшей сестрой братьев Софьей Алексеевной 

добилась утверждения на троне двух братьев. Ее правительством руководил 

фаворит царевны В.В. Голицын. Петр и его окружение были удалены из 

Кремля и жили в с. Преображенском под Москвой. Предоставленный самому 

себе Пѐтр увлекался ремеслами, устраивал военные забавы, посещал 

Немецкую слободу на р. Яузе, где познакомился с европейской культурой.  

Непосредственная государственная деятельность самого Петра 

началась с организации в 1695 г. первого Азовского похода. Мощную 

турецкую крепость взять не удалось из-за отсутствия флота, способного ее 

блокировать с моря. Петр, осознав причины неудач, начал энергичную 

подготовку ко второму походу и, благодаря действиям построенных на 

верфях Воронежа галер, сумел в 1696 г. взять Азов.  

Для развития успеха и осуществления прорыва в Черное море Петр 

принял решение о создании мощного флота. Кроме того, он организовал в 

1697 г. "Великое посольство" в Европу. Целями посольства являлись 

укрепление и расширение антитурецкого союза; приглашение на русскую 

службу специалистов, закупка и заказ вооружения; личное ознакомление 

Петра с политической обстановкой, экономическими и культурными 

достижениями стран Западной Европы. Петру, однако, не удалось решить 

главную дипломатическую задачу. Но в ходе поездки он склонился к идее 

переориентации внешнеполитического курса России и создания 

антишведской коалиции, сумел пригласить на русскую службу иностранных 

специалистов, оставив для обучения за рубежом русских дворян, было 

закуплено вооружение. Петр обогатился новыми впечатлениями, что по 

возвращению в 1698 г. после известия о новом стрелецком бунте, и 

подтолкнуло его к началу преобразований.  

Петр под страхом штрафов и порки Пѐтр приказал служилым людям 

носить европейскую одежду и брить бороду. С 1699 г. началось 

комплектование регулярной армии путем насильственного набора "даточных 

людей" (с 1705 г. утвердился термин "рекруты"). Готовясь к войне со 

Швецией, поставлявшей России металл и вооружения, Петр приступил к 

форсированному созданию собственной промышленной базы. За счет казны 

строились железоделательные заводы и оружейные мастерские в Карелии и 

на Урале.  

 

3. Реформы первой четверти XVIII ст. 

Промышленность в первой четверти ХVIII в. пережила наиболее 

существенные сдвиги в связи с военными потребностями России и активной 
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политикой государства. Было начато освоение нового промышленного 

района - Урала, ставшего вскоре центром российской металлургии. К концу 

царствования Петра Россия полностью удовлетворяла свои потребности в 

металле стала его активно экспортировать. Легкая промышленность 

развивалась за счет строительства мануфактур, выпускавших продукцию в 

основном для военных нужд (Хамовный двор – парусина для флота и 

Суконный двор в Москве). Всего в стране было основано около 200 

мануфактур. Первой особенностью российской промышленности было то, 

что она создавалась преимущественно за счет казны и находилась под 

государственным контролем. В первое десятилетие ХVIII в. государство 

создавало и непосредственно руководило мануфактурами. Однако рост их 

числа, трудности управления и убыточность производства привели к тому, 

что с середины второго десятилетия казенные, в первую очередь убыточные 

предприятия, передавались в частные руки. Поощрялось частное 

предпринимательство, создавались купеческие компании, которым 

предоставлялись ссуды и льготы. Однако контроль государства сохранялся 

через систему казенных заказов, а также Берг – и Мануфактур коллегиями, 

проводившими проверки. Второй особенностью русской промышленности 

стало использование крепостнического труда на мануфактурах. На 

вспомогательные работы привлекались государственные крестьяне, 

приписываемые целыми деревнями к тому, или иному заводу и обязанные в 

течение 2–3 месяцев исполнять там свои повинности. А в 1721 г. Петр 

разрешил мануфактуристам (среди них большинство составляли не дворяне) 

покупать к заводам крепостных крестьян, которые позже стали называться 

посессионными. Они становились собственностью не заводчика, а 

предприятия.  

Развитие торговли, как и промышленности, во многом 

стимулировалось государством, пытавшимся увеличить поступления в казну. 

Во внутренней торговле ведущую роль в торговых оптовых операциях 

продолжали играть ярмарки (Макарьевская, Свенская, Ирбитская). Возросло 

значение внешней торговли. Силовыми методами царь начал переводить 

торговлю из Архангельска (его оборот упал в 12 раз) на Балтийское море, что 

вызвало разорение многих купеческих фамилий. Кроме того, развитию 

внешней торговли препятствовало отсутствие собственного торгового флота, 

что приносило убыток в 10 млн. руб. в год. В 1724 г. в России был введен 

таможенный протекционистский тариф, призванный оградить русскую 

промышленность от иностранной конкуренции и содействовать 

установлению активного торгового баланса. Протекционистский характер 

внешнеторговой политики правительства Петра I обеспечил активный 

торговый баланс России – вывоз товаров в 1726 г. превышал ввоз в 2 раза.  

В хозяйственный оборот вводились новые земли южных уездов 

Поволжья, Сибири. Благодаря вмешательству государства расширились 

посевы технических культур (льна, пеньки, конопли, табака), насаждались 

новые породы овец-мериносов (для производства качественного сукна), 

развивалось коневодство (для нужд кавалерии). Однако нововведения не 
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коснулись крестьянского хозяйства. Его крепостнический, натурально-

потребительский характер препятствовал расширению производства и росту 

производительности.  

В годы правления Петра I резко увеличилась численность дворянства – 

в 5 раз. Политика правительства была направлена сплочение русского 

дворянства. Указ 1714 г. о единонаследии юридически уравнял поместья и 

вотчины, объявив все числившиеся за дворянами имения их наследственной 

собственностью, при этом наследником мог стать только один сын 

(предотвращение дробления имений и распыление дворянского сословия). 

Остальные сыновья вынуждены были получать образование и служить в 

армии, флоте или государственном аппарате. Запрещалось производить в 

офицеры дворян, не прошедших службу рядовыми в гвардейских полках, 

жениться дворянским "недорослям", не овладевшим азами математики, 

покупать имения тем, кто нигде не служил и др.  

Особую роль в консолидации дворянского сословия сыграло принятие 

24 января 1722 г. "Табели о рангах" – государственного закона, 

определявшего порядок прохождения службы и устанавливающего иерархию 

служебных разрядов. Теперь принцип занятия той или иной государственной 

должности по знатности заменялся бюрократическим. Продвижение по 

служебной лестнице зависело от выслуги, образования, а в итоге, – от 

личных способностей дворянина. Политика правительства несколько 

ущемляя материальные права дворянства, мобилизовала его на службу 

государству и общесословным интересам.  

Основное бремя модернизации страны, проходящей к тому же в 

экстремальных условиях войны, несло на себе крестьянство, составлявшее 

92% населения России. Так как налоги собирались с каждого двора, то 

крестьяне и посадские люди, стремясь уменьшить уплату податей, нередко 

объединялись и несколькими семьями жили одним двором. Государство, 

проводя с 1718 г. перепись населения, перешло к подушному 

налогообложению. С 1724 г. многообразные налоги были заменены единой 

подушной податью. В итоге реформы привели к росту общего объема 

налогообложения в 2-3 раза. Налоговая реформа укрепила крепостничество, 

распространив его на новые слои общества – гулящих людей и холопов, 

которые ранее могли обрести свободу после смерти господина. Побочным 

результатом реформы стала ликвидация холопства. В процессе проведения 

реформы был образован новый разряд крестьян, получивших название 

государственных. В него вошли черносошные крестьяне Севера, однодворцы 

южных уездов, ясашные люди Поволжья и Сибири. Была создана паспортная 

система. Крестьянин, уходивший на заработки далее 30 верст от места 

жительства, должен был иметь паспорт - бумагу от помещика с указанием 

срока возвращения домой. Паспортная система позволила ужесточить борьбу 

с бегством крестьян. Кроме того, сумма штрафа за укрывательство беглого 

увеличилась до 100 руб.  

Таким образом, налоговая политика правительства укрепила 

крепостничество, привела к сближению различных слоев крестьянства, 
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усилила его эксплуатацию, особенно со стороны государства. Резкое 

ухудшение положения народных масс, принявших на свои плечи всю 

тяжесть реформ, приводило к различного рода выступлениям низов 

общества. Наиболее распространенной формой протеста стало бегство 

крестьян из под гнета государственной и помещичьей эксплуатации. К концу 

правления Петра I зафиксировано 200 тыс. беглых душ. Но периодически 

недовольство прорывалось и в активных, насильственных формах. Восстание 

1705 г. в Астрахани было одним из таких выступлений. Стремление 

центральной власть ограничить автономию Дона привело к тому, что в 1707 

г. на Дону вспыхнуло мощное восстание под руководством К. Булавина. В 

целом, по своему характеру это движение не вышло за рамки казацкого 

бунта. Советские историки оценивали восстание под руководством Булавина 

как очередную крестьянскую войну. С 1705 по 1711 г. происходило 

движение башкирского народа, вызванное налоговым, административным и 

национальным гнетом.  

Реформа системы государственного управления, предпринятая Петром 

I, вызывалась рядом причин. Требовалось создание нового государственного 

аппарата, отвечавшего духу времени и способного эффективно осуществлять 

руководство модернизирующемся обществом. Петр I стремился утвердить и 

закрепить свою абсолютную власть. Для воплощения "высшей воли" монарха 

была необходима совершенная государственная машина.  

В теоретическом плане Царь-реформатор мог использовать идеи, 

получившие своѐ закрепление в странах Западной Европы. На эпоху Петра I 

приходится начало становления политического режима, который получил 

наименование полицейского государства (Polizeistaat) – вариант 

абсолютистской монархии раннего периода новой истории. Являясь 

наследственной монархией, узаконенной рационалистическими законами 

секуляризированного естественного права и договорной теории, полицейское 

государство предоставляло самодержцу право заботиться о всеобщем 

благоденствии, т.е. оберегать и поднимать материальное и духовное 

благосостояние своего народа всеми законодательными и 

административными методами, в том числе принуждением (Владимирский-

Буданов, М. Раефф). 

Кроме того, в конце 17 – начале 18 века в Европе и затем в России 

утвердились рационалистические представления об обществе и государстве, 

согласно которым не Бог, а разум человека являлся источником знаний и 

развития общества. Петр надеялся, что с утверждением рациональной 

системы управления и изданием разумных законов он создаст "регулярное 

государство", в котором только и возможно достижение "общего блага". 

Этим объясняется активное законотворчество Петра, не доверявшего своим 

подданным и стремившегося регламентировать практически все сферы их 

жизни, включая и личную.  

В ходе областной реформы 1708–1710 гг. страна была разделена на 8 

губерний (позже - 11) во главе с генерал-губернаторами и губернаторами, 

назначавшимися царем из числа особо доверенных лиц. Губернаторы 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



сосредоточили в своих руках высшие военные и гражданские функции и всю 

полноту судебной власти на местах. С 1719 г. губернии стали делиться на 50 

провинций, а последние – на уезды. С формированием коллегий реформа 

получила свое завершение, т.к. все местные органы стали подчиняться 

соответствующим коллегиям. Реформа привела к резкому росту местного 

бюрократического аппарата.  

Отправляясь в Прутский поход, Петр I оставил в 1711 г. для 

управления страной Сенат. Созданный в результате экспромта как временное 

учреждение, он превратился со временем в высший распорядительный, 

судебный и законосовещательный орган. Практически Сенат, состоявший 

поначалу из 9 человек, назначавшихся царем, пришел на смену "умершей" 

естественным образом аристократической Боярской думе. Решения 

принимались сенаторами коллективно и вступали в силу лишь с общего 

согласия. Ход заседания протоколировался. "Ибо сим всякого дурость явлена 

будет", – так считал царь Петр. В 1722 г. была создана должность генерал-

прокурора Сената. В его обязанности входило наблюдение за выполнением 

законов и правил, он мог приостановить и оспорить решение Сената, Первым 

прокурором стал выходец из низов П.И. Ягужинский.  

Когда исход Северной войны стал уже очевиден и можно было больше 

внимание уделять внутренним вопросам, Петр приступил к созданию новых 

органов исполнительной власти. В 1718 г. на смену изжившим себя приказам 

стали приходить коллегии. Структура и функции новых органов власти 

вплоть до организации делопроизводства, процедуры заседаний, штатного 

расписания были подробно разработаны в Генеральном регламенте и 

регламентах отдельных коллегий.  

В 1721 г. в соответствии с "Духовным регламентом", в котором 

доказывалась нежелательность патриаршества, была создана Духовная 

коллегия, вскоре переименованная в Синод, организованный по образцу 

светских коллегий во главе с чиновником – обер-прокурором, назначаемым 

царем. В результате этой реформы церковь полностью подчинялась 

государству, превратившись по сути дела в часть его бюрократического 

аппарата. Новая система управления строилась на принципах рационализма, 

разграничения функций всех учреждений, централизма и коллегиальности.  

Возросшая экономическая и финансовая мощь государства, появление 

новой регулярной армии, резкое увеличение бюрократического аппарата и 

реформа системы управления создали необходимые условия для завершения 

формирования абсолютистской монархии. Царь был носителем высшей 

законодательной, исполнительной и судебной власти и не разделял ее ни с 

кем. Завершающими штрихом в создании абсолютизма стала ликвидация 

последнего ограничения власти самодержца. В 1722 г. появился Устав о 

наследии престола, дающий право императору назначать себе преемника по 

своему усмотрению. Его появление во многом вызывалось делом царевича 

Алексея, который в 1718 г. был обвинен в государственной измене и 

приговорен к смертной казне.  
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В результате преобразований было создано мощное промышленное 

производство, сильная армия и флот, что позволило России добиться выхода 

к морю, преодолеть изоляцию, сократить отставание от передовых стран 

Европы и превратиться в великую державу мира. Однако форсированная 

модернизация и заимствование технологий осуществлялись за счет резкого 

усиления архаичных форм эксплуатации народа, оплатившего крайне 

высокой ценой результаты реформ. Реформы государственного строя 

придали новые силы служилому деспотическому государству. Европейские 

формы прикрыли и укрепили восточную сущность самодержавного 

государства, чьи просветительские намерения не совпадали с практической 

деятельностью. Реформы в области культуры и быта, с одной стороны, 

создавали условия для развития науки, просвещения, литературы и т.д. Но, с 

другой, механическое и насильственное перенесение многих европейских 

культурных и бытовых стереотипов препятствовало полноценному развитию 

культуры, основанной на национальных традициях. Главное же заключалось 

в том, что дворянство, воспринимая ценности европейской культуры, резко 

обособлялось от национальной традиции и ее хранителя – русского народа, 

чья привязанность к традиционным ценностям и институтам нарастала по 

мере модернизации страны. Это вызвало глубочайший социокультурный 

раскол общества. Парадокс петровской реформы сводился к тому, что 

насильственная «вестернизация» России укрепляла основы русской 

цивилизации – самодержавие и крепостничество. С одной стороны, она 

вызвала к жизни силы, осуществлявшие модернизацию, а с другой, 

провоцировала антимодернизационную и антизападническую реакцию 

сторонников традиционализма и национальной самобытности.  

 

4. Внешняя политика Петра I 

В начале царствования Петра I внешнеполитический курс России 

сохранял преемственность, проявлявшуюся в активных действиях на южном 

направлении. Петр осознавал значение выхода к морю для развития страны. 

Захват Азова в 1696 г. стал первым шагом на пути к Европе. Однако 

требовались огромные усилия для того, чтобы захватить Керчь и пробиться в 

Черное море, а из него – в Средиземное. В конце 1690-х гг. наметилась 

переориентация внешнеполитического курса, вызванная, помимо трудности 

выхода к южным морям, следующими факторами: 1) распад антитурецкой 

лиги и пренебрежение союзниками интересами России на юге подтолкнули 

ее к поиску новых союзников, что привело к складыванию антишведской 

коалиции – Северного союза, куда вошли Россия, Саксония и Дания; 2) более 

близкое знакомство Петра I с жизнью европейских стран привело его к 

мысли, что выход в Балтийское море наикратчайшим образом свяжет Россию 

с передовыми, морскими странами - Голландией и Англией; 3) участники 

Северного союза несколько занизили оценку военной мощи Швеции и 

переоценили свою. К тому же Петру 1 представлялось, что победа над 

армией европейской страны принесет больше лавров ему и его стране, чем 

успех в борьбе хотя и с мощной, но восточной державой.  
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Заключив 8 августа 1700 г. перемирие с Турцией, Россия объявила 

войну Швеции и двинула войска к Нарве. Ранее Дания открыла военные 

действия против Голштинии – союзницы Швеции, а король Саксонии Август 

11 безуспешно пытался взять Ригу. В ответ, неожиданно для союзников, 18-

летний шведский король Карл ХII при поддержке английского и 

голландского флотов высадился у Копенгагена, вынудил Данию подписать 

мир и выйти из Северного союза. Затем он перебросил свои войска к Нарве и 

19 ноября атаковал осаждавшие ее русские войска, нанеся им жестокое 

поражение. Однако "нарвская конфузия" принесла свои положительные 

результаты. Легкость победы убедила Карла ХII в том, что Россия 

повержена.. Вот почему он повернул свои основные силы против Августа II и 

дал тем самым России передышку. Петр I форсировал создание оборонной 

промышленности (особенно с учетом того, что под Нарвой армия потеряла 

всю свою артиллерию) и реорганизацию вооруженных сил.  

Принятые меры принесли успех. В конце 1701 г. близ Дерпта русские 

войска во главе с Б.П. Шереметевым разбили шведский отряд генерала 

Шлиппенбаха. В 1702 г. была взята крепость Нотебург у истоков Невы. 

Петром I она была переименована в Шлиссельбург. В мае 1703 г. близ 

захваченной ушведов в устье Невы крепости Ниеншанц Петр заложил новый 

город - Санкт-Петербург, ставший с 1713 г. столицей России. После 

основания Петербурга началось и создание Балтийского флота, что и дало 

основание Петру назвать свою новую столицу – "окном в Европу". В 1704 г. с 

захватом Дерпта и Нарвы поставленные Россией внешнеполитические задачи 

практически оказались выполнены. Однако война еще продолжалась, а 

разгром Карлом ХII саксонской армии и подписание Августом II в октябре 

1706 г. Альтранштадтского мира, приведшего к полному распаду Северного 

союза, оставили Россию один на один со Швецией.  

В начале 1708 г., в разгар казацкого восстания под руководством 

Булавина, войска Карла вторглись в западные пределы России. Суть его 

плана сводилась к тому, чтобы  

 разгромить превосходящие по численности русские войска и овладеть 

Москвой;  

 заставить русского царя отказаться от всего завоеванного, от армии и 

флота, а также принудить его подписать выгодный королю договор.  

Русские войска, выполняя принятый еще в 1706 г. стратегический план, 

перешли к маневренной обороне – начали "томить неприятеля" 

аръергардными боями и уничтожением провианта и фуража.  
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Мазепа одной рукой посылал в помощь русской армии все новые и 

новые полки казаков, рассылал свои универсалы (обращения) к украинскому 

населению не снабжать шведов продовольствием, а другой подписывал 

клятвы в верности Карлу XII и С. Лещинскому, обещая им собрать до 30 тыс. 

казаков в помощь привести крымских татар, снабдить провиантом и 

вооружением, заготовленным им в Батурине, Новгород-Северском и 

Полтаве. В октябре 1708 г. с 4 тысячами казаков и 9 полковниками гетман 

перешел на сторону шведов. 

Соблазненный обещанием помощи со стороны гетмана Украины 

Мазепы и рассчитывая на поддержку крымских татар, он повернул на юг, на 

Украину. Действия Мазепы, помимо личных честолюбивых планов, 

вызывалась не утихающим стремлением Украины к "самостийности", 

обострявшимся по мере развития интеграционного процесса. Гетман же 

рассчитывал с помощью Швеции добиться независимости как от России, так 

и от Польши. Этот эпизод Северной войны стал отражением глубоких 

противоречий, которые существовали во взаимоотношениях России как 

метрополии с ее не так давно присоединенной окраиной — левобережной 

Украиной. В российской историографии в центре объяснений измены 

Мазепы царю положен тезис об интриганской натуре гетмана, его 

стремление к личным выгодам. В украинской эмигрантской и современной 

историографии преобладают утверждения о Мазепе как выразителе общего 

устремления украинского общества в своей суверенной государственности, 

для чего гетман пытался в сложной военно-политической обстановке 

использовать все возможные методы и средства. Петр I же полагал, что после 

Богдана Хмельницкого «все гетманы явились изменниками». 

Однако надежды Карла оказались тщетными. С Мазепой пришло не 

более 4 тыс. казаков, а обещанный провиант, хранившийся на складах его 

ставки в г. Батурине, был сожжен русскими войсками под руководством А.Д. 

Меншикова. Он был сожжен полностью, а население уничтожено «другим на 

приклад» (т. е. в пример) как велел царь российский и малороссийский. 

К тому же 28 сентября 1708 г. кавалерийский отряд под руководством 

Петра недалеко от Могилева у д. Лесной перехватил и после многочасового 

тяжелого боя уничтожил идущий из Риги на помощь Карлу корпус генерала 

Левенгаупта с огромным обозом. Битву у Лесной Петр назвал "матерью 

Полтавской баталии". Весной 1709 г. шведская армия, оставшаяся 

практически без пороха и провианта, осадила Полтаву. Двухмесячная 

героическая оборона небольшой крепости позволила Петру сосредоточить 

здесь свои войска и поставить Карла в ситуацию, аналогичную той, в которой 

оказалась русская армия в 1700 г. под Нарвой. 27 июня состоялась битва, 

приведшая к полному разгрому шведской армии. Карлу и Мазепе с 

небольшими силами удалось скрыться на территории турецкой Молдавии.  

Значение "Полтавской виктории" состояло в том, что она привела к 

уничтожению шведской армии, одной из лучших в Европе, что 

предопределило исход Северной войны (в 1710 г. пали последние мощные 

укрепления Швеции в Восточной Прибалтике: Рига, Пярну и Ревель). Петр 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



теперь объявил не только Эстляндию, но и Лифляндию российской 

территорией. Был восстановлен Северный союз. Победы в войне подняли 

международный престиж России, которая отныне вошла в состав великих 

европейских держав.  

Несмотря на очевидность исхода войны, она продолжалась еще долгие 

годы. Война со Швецией затянулась в результате действий западной 

дипломатии, пытавшейся не допустить возвышения России и сохранить 

"баланс сил" на севере Европы. Во многом благодаря ее "стараниям" 

распался в 1716 г. Северный союз, а Швеция продолжала питать надежды на 

английскую не только дипломатическую, но и военную помощь. К тому же 

Швеция долгое время имела преимущество на море.  

Однако усилия российской дипломатии и разведки, первые победы 

русского флота (у м. Гангут в 1714 г. и у о. Гренгам в 1720 г.), активные 

действия русских войск в южной Прибалтике, лишившие Швецию последних 

плацдармов и, особенно, захват Финляндии и высадка русского десанта на 

территории самой Швеции, в итоге, заставили ее пойти на мирное 

соглашение. В 1721 г. был подписан Ништадтский договор по которому 

Россия приобрела Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, Карелию с Выборгом. 

Финляндия и 2 млн. рублей серебром в качестве компенсации за потерянные 

территории передавались Швеции. Историческое значение Северной войны 

состояло в том, что Россия получала выход к морю и первоклассные порты - 

Ригу, Ревель, Петербург, что означало решение важнейшей 

внешнеполитической задачи страны. Появились благоприятные предпосылки 

для развития экономических, культурных и политических связей со странами 

Западной Европы, что позволило преодолеть политическую и культурную 

изоляцию России, и, в определенной степени, сократить ее отставание. 

Заметно вырос международный авторитет России, ставшей великой 

державой. В хозяйственную и культурную жизнь страны оказались 

вовлеченными новые земли и население Прибалтики, что также 

благоприятно сказалось на всем ее развитии. Победа укрепила 

самодержавную власть монарха, получившего за нее от Сената титул 

"императора всероссийского".  

Страна под руководством Петра сумела мобилизовать все свои 

ресурсы, создать оборонную промышленность, новую регулярную армию и 

флот, которые долгое время не знали себе равных в Европе. Русская 

дипломатия, используя противоречия между европейскими странами, сумела 

создать необходимые для заключения мира внешнеполитические условия.  

Одна из причин затяжного характера Северной войны заключалась в 

том, что России наряду со Швецией противостояла и Турция, объявившая ей 

войну в 1710 г. Турция пошла на этот шаг под влиянием западной 

дипломатии, опасаясь усиления России в Польше. Петр, решив нанести 

превентивный удар, начал готовиться к походу. Успех под Полтавой укрепил 

веру Петра в силу русского оружия, поэтому он решил действовать и на 

южном направлении, несколько переоценив свои силы. Петр надеялся, что 

победа на Дунае ускорит окончание Северной войны. Кроме того, он 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



рассчитывал на обещанную помощь валахского и молдавского государей, на 

поддержку "христианских народов", которые он шел освобождать от 

турецкого ига. Однако надежды на легкую победу не оправдались.  

В июле 1711 г., не получив обещанной помощи, измученные голодом и 

жаждой русские войска оказались окруженными многократно 

превосходившими силами противника на р. Прут. Лишь мужество и боевая 

подготовка русской армии, мощный огонь ее артиллерии позволили Петру I с 

минимально возможными потерями выйти из этой катастрофической 

ситуации. Согласно условиям договора, Россия возвращала Турции Азов, 

разоряла Таганрог, обещала не вмешиваться в польские дела и пропустить 

Карла ХII в Швецию.  

Каспийский поход 1722-1723 гг. Завершив войну со Швецией, Петр I 

приступает к решению неотложных задач на Кавказе. Активность в этом 

регионе вызывалась экономическими интересами России, пытавшейся взять 

под контроль торговые пути, связывающие Европу с Востоком. Петр 

надеялся превратить Россию в главную торговую артерию европейско-

азиатской торговли по линии Балтийское море - Волга- Каспийское море, для 

чего еще в 1703 г. приказал начать строительство Вышневолоцкого канала, 

соединявшего Балтику с Каспием.  

Петр стремился воспользоваться слабостью Персии, вызванной 

обострением внутриполитической обстановки и борьбой за власть. Он желал 

не допустить также и захвата Турцией принадлежащей Персии части 

Закавказья и ее выхода к Каспийскому морю.  

Пытаясь пресечь турецкую экспансию и не допустить усиления ее 

позиций в жизненно важном для России регионе, Петр предпринял 

решительные действия. В июле 1722 г. русские сухопутные войска были 

доставлены на кораблях из Астрахани к устью Терека. Вскоре им удалось 

взять Дербент. В 1723 г. русский флот овладел несколькими городами на 

побережье Каспийского моря. В свою очередь Турция, воспользовавшись 

сложившейся ситуацией, захватила Грузию.  

В сентябре 1723 г. был подписан Петербургский договор, согласно 

которому Персия уступала России все западное и южное побережье 

Каспийского моря с городами Баку, Ленкорань и Решт. В 1724 г. в 

Константинополе удалось заключить русско-турецкий договор, по которому 

признавались территориальные приобретения России на Каспии, но она, в 

свою очередь, соглашалась с завоеваниями Турции в Закавказье. Благодаря 

этой войне России удалось предотвратить прорыв турок к Каспийскому морю 

и сохранить независимость Персии. Однако для того, чтобы укрепиться в 

этом регионе, России не хватало сил, вот почему в эпоху правления Анны 

Иоанновны она возвратила захваченные земли Персии.  

В итоге долгой и мучительной войны Россия заняла важнейшее место в 

Европе, завоевав статус великой державы. Выход к Балтийскому морю, 

присоединение новых земель способствовали ее экономическому и 

культурному развитию. В ходе войны Россия создала мощную регулярную 

армию, стала превращаться в империю. Внешнеполитические успехи России 
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потребовали огромных человеческих жертв и материальных затрат. Величие 

России стало тяжелейшей ношей для всего русского народа.  
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