
                        Пётр I



Пётр I, основатель одной из могущественнейших 
держав мира — Российской империи — родился 30 
мая 1672 г. В царской семье он был четырнадцатым 
ребенком. Пётра не готовили в наследники престола, 
и по этой причине он не получил особого 
образования. После смерти бездетного царя Федора 
Алексеевича (старшего сына Алексея Михайловича от 
первого брака с Марией Млославской) в 1682 г. в 
результате компромисса между кланами 
Милославских и Нарышкиных были возведены на 
российский престол сразу два царя — Пётр I и его 
сводный брат Иван V (сын Марии Милославской). 
Правительницей при юных царях (Пётру 
исполнилось 10 лет, а Ивану — 16) должна была стать 
царица Наталья Кирилловна. Но стрельцкое войско 
отказалось присягать Пётру. На глазах десятилетнего 
Пётра стрельцы подняли на пики около 45 близких 
ему людей. Регентшей при Пётре и Иване стала 
властолюбивая и тщеславная царевна Софья 
Алексеевна (сестра Пётра по отцу)



Софья выдвинулась на первый план и никто ей не мог помешать. Она 
спешила удовлетворить все просьбы стрельцов и на деле уже 
управляла государством. Тогда стрельцы предложили провозгласить 
царями Ивана и Пётра вместе, причем Ивана — первым, Пётра — 
вторым.
Молодой Пётр на наградном эмалевом портрете, украшенном 
драгоценными каменьями.
Шло время. Видя, как чахнет Иван и набирает силу Пётр, в 1689 году 
Софья приняла решение стать самодержицей всея Руси. Вновь она 
пыталась найти опору в стрельцах, заставить их присягнуть себе. 
Однако на этот раз не все стрельцы поверили Софье. Со сторонниками 
Софьи Пётр жестоко расправился, а сестру заключил в Новодевичий 
монастырь, где она провела около 15 лет и умерла в 1704 году.
Государством по-прежнему правили два государя, но Иван сам передал 
всю полноту власти Пётру, лишь формально занимая место на троне



При правительнице Софье Пётр 
жил в селе Преображенском. 
Здесь из своих ровесников Пётр 
сформировал «потешные 
полки» — будущую 
императорскую гвардию. В те 
же годы царевич познакомился 
с сыном придворного конюха 
Александром Меншиковым, 
который в последствии станет 
«правой рукой» императора.

В 1695 г. после безвременной 
кончины матери  Пётр фактически 
стал самодержцем, хотя его брат 
Иван V сохранял формальные 
функции «первого царя». Иван V 
умер в 1696 г. — Пётр стал 
самодержцем не только 
фактически, но и юридически.



Использовал опыт западноевропейских стран в развитии 
промышленности, торговли, культуры. Проводил 
политику меркантилизма (создание мануфактур, 
металлургических, горных и других заводов, верфей, 
пристаней, каналов). Возглавлял армию в Азовских 
походах 1695—1696 годов, Северной войне 1700—1721 
годов, Прутском походе 1711 г., Персидском походе 
1722—1723 годов и др.; командовал войсками при взятии 
Нотебурга , в сражениях при д. Лесная и под Полтавой .
Флот Пётра Великого.Руководил постройкой флота и 
созданием регулярной армии. Способствовал упрочению 
экономического и политического положения дворянства. 
По инициативе Пётра I открыты многие учебные 
заведения, Академия наук, принята гражданская азбука 
и т. д. Реформы Пётра I проводились жестокими 
средствами, путем крайнего напряжения материальных и 
людских сил, угнетения народных масс , что влекло за 
собой восстания , беспощадно подавлявшиеся 
правительством. Будучи создателем могущественного 
абсолютистского государства, Пётр I добился признания 
за Россией странами Зап. Европы авторитета великой 
державы.



19 августа 1700 г. Пётр I объявил войну Швеции. Началась борьба России за 
выход к Балтийскому морю . Швеция в те времена была могущественнейшим 
государством Европы. Ее король Карл XII имел репутацию величайшего 
полководца. В ноябре 1700 г. произошло сражение под Нарвой. Русские войска 
потерпели сокрушительное поражение. Пётр I едва смог спастись бегством. 
Но Карл XII совершил стратегическую ошибку — он счел Россию 
разгромленной и отправился воевать в Силезию. Пётр I получил 
необходимую передышку. Он сумел сделать должные выводы и нарвского 
поражения и стал готовиться к длительной и упорной борьбе.



В  1 709 г. Карл XII вознамерился покончить с Россией. Наступать он 
предпочел с юга, поскольку вступил в тайный сговор с украинским 
гетманом Мазепой. 27 июня 1709 г. под российской крепостью Полтава 
состоялось решающее сражение. Разгром армии Карла XII был 
настолько сокрушающим, что Швеция уже не смогла от него 
оправиться. Сам король был ранен, но, бросив свои войска, успел 
бежать в Турцию. На следующий год к России была присоединена 
значительная часть Прибалтики, включая Ригу, Ревель (Таллин), 
Выборг.
Турция не пожелала мириться с ростом могущества России. В конце 
1710 г., подстрекаемый Карлом XII и Мазепой, турецкий султан объявил 
войну Пётру I войну. 9 июня на реке Прут русские войска были 
окружены превосходящей турецкой армией. У Пётра I остался 
единственный выход — капитулировать. Положение спасла Екатерина 
I. По ее просьбе все придворные дамы собрали имевшиеся у них 
драгоценности, и Екатерина тайно переслала их в дар великому 
визирю, возглавлявшему турецкие войска. Визирь принял подарок. 
Русская армия вышла из окружения, но Россия по мирному договору 
теряла Азов.



   В 1722 г. был издан «Указ о наследии престола». Отныне 
наследника назначал по своей воле император, и 
степень родства уже не имела никакого значения. Это 
было связано с событиями 1716—1718 г.г. Старший сын 
Пётра I Алексей не соглашался с внутренней политикой 
отца. Поначалу отец пытался воздействовать на него 
уговорами, затем пригрозил заточить в монастырь. В 
1716 г. Алексей бежал в Европу, за что Пётр I объявил его 
изменником. В 1718 г. Пётр I добился возвращения сына 
и заставил его отречься от прав на престол и выдать 
сообщников. Верховный суд из генералитета, 
сенаторов и Синода приговорил Алексея Пётровича к 
смертной казни. По одной из версий он был задушен 
приближенными Пётра I в Пётропавлвской крепости.



⚫ Указ был настолько необычен для русского общества, что пришлось его 
разъяснять и требовать согласия от подданных под присягой. Раскольники 
возмущались: «Взял за себя шведку, и та царица детей не родит, и он сделал 
указ, чтоб за предбудущего государя крест ц еловать, и крест целуют за 
шведа. Одноконечно станет царствовать швед»[3].

Пётр Алексеевич был отодвинут от престола, но вопрос о престолонаследии 
оставался открытым. Многие полагали, что престол займёт или Анна, 
или Елизавета, дочери Петра от брака с Екатериной Алексеевной. Но 
в 1724 г. Анна отказалась от каких-либо притязаний на российский престол 
после того, как обручилась с герцогом Голштинским Карлом-Фридрихом. 
Если бы престол заняла младшая дочь Елизавета, которой было 15 лет (в 1724), 
то вместо неё правил бы герцог Голштинский, который мечтал с помощью 
России вернуть земли, завоёванные датчанами.Не устраивали Петра и его 
племянницы, дочери старшего брата Ивана: Анна Курляндская, Екатерина 
Мекленбургская и Прасковья Иоанновна. Оставался только один кандидат — 
жена Петра, императрица Екатерина Алексеевна . Петру нужен был человек, 
который бы продолжил начатое им дело, его преобразования. 7 мая 1724 
г. Пётр короновал Екатерину императрицей и соправительницей, но спустя 
короткое время заподозрил в супружеской измене (дело Монса). Указ 1722 
года нарушил привычный уклад престолонаследия, наследника же Пётр 
перед смертью назначить не успел.



В последние годы царствования Пётр сильно болел 
(предположительно, каменная болезнь почек). 
Летом 1724 г. его болезнь усилилась, в сентябре он 
почувствовал себя легче, но через некоторое время 
приступы усилились. В октябре Пётр отправился 
осматривать Ладожский канал, вопреки советам 
своего лейб-медика Блюментроста. С Олонца Пётр 
проехал в Старую Руссу и в ноябре водой поехал 
в Петербург. У Лахты ему пришлось, стоя по пояс в воде, 
спасать севший на мель бот с солдатами. Припадки 
болезни усилились, но Пётр, не обращая на них 
внимания, продолжал заниматься государственными 
делами. 17 января 1725 г. ему пришлось так худо, что он 
распорядился поставить в соседней со своей спальней 
комнатой походную церковь, а 22 января исповедался. 
Силы начали оставлять больного, он уже не кричал, как 
прежде, от жестокой боли, но только стонал.



    Когда стало очевидно, что император 
умирает, возник вопрос, кто займёт 
место Петра. Сенат, Синод и 
генералитет — все учреждения, не 
имевшие формального права 
распоряжаться судьбой престола, ещё до 
смерти Петра собрались в ночь с 27 на 28 
января 1725, чтобы решить вопрос о 
преемнике Петра Великого. В зал 
заседаний проникли гвардейские 
офицеры, на площадь вышли два 
гвардейских полка, и под барабанный 
бой войск, выведенных партией 
Екатерины Алексеевны и Меншикова , 
Сенат принял единогласное решение к 
4-м часам утра 28 января. Решением 
Сената трон наследовала жена Петра, 
Екатерина Алексеевна, ставшая 28 
января  1725 г. первой российской 
императрицей под именем Екатерина I .
В начале шестого часа утра 28 января 
1725 г. Пётр Великий скончался. 
Похоронен он был в соборе 
Петропаловской  крепости в Санкт-
Петербурге.



Памятники  Пётру I


