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Петр I Алексеевич

Петр Великий родился 30 мая (9 июня) 1672 в Москве в семье 
российского царя Алексея Михайловича. Петр был младшим сыном царя 
Алексея Михайловича. Царь Алексей был женат два раза: в первый раз 
на Марье Ильиничне Милославской (1648-1669), во второй - на Наталье 
Кирилловне Нарышкиной (с 1671 года). От первого брака у него было 13 
детей. Многие из них умерли ещё при жизни отца, и из сыновей только 
Федор и Иван его пережили, хотя и были оба серьезно болезненными. 
Быть может, мысль остаться без наследников побудила царя Алексея 
спешить вторым браком. Царь был очень рад рождению сына. Крестили 
царевича только 29 июня в Чудовом монастыре, и крестным отцом был 
царевич Федор Алексеевич. По древнему обычаю, с новорожденного 
сняли мерку и в ее величину написали икону апостола Петра. 

Алексей Михайлович, 
русский царь, 

отец Петра

Наталья 
Кирилловна 

Нарышкина, мать 
Петра

Федор Алексеевич, 
старший брат Петра



    В январе 1676 года умер царь Алексей, тогда Петру ещё и не 
исполнилось четырех лет, и возникла яростная распря между 
Нарышкиными и Милославскими по поводу 
престолонаследия. На престол вступил 14-летний Федор, один 
из сыновей Марии Милославской. Лишившись отца, Петр до 
десяти лет воспитывался под присмотром старшего брата 
царя Федора Алексеевича, который выбрал для него в 
учителя подьячего Никиту Зотова, обучавшего мальчика 
грамоте. Петру нравились увлекательные рассказы Зотова о 
других странах и городах в те времена, которые были мало 
известные русскому народу. Кроме того, Зотов ознакомил 
Петра с событиями русской истории, показывая и поясняя ему 
летописи, украшенные рисунками. Но царствование царя 
Федора Алексеевича было очень кратковременным, так как 27 
апреля 1682 года он умер. 
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Фёдор Алексеевич
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После смерти Федора в 1682 г., престол должен был наследовать Иван 
Алексеевич, но, поскольку он отличался слабым здоровьем, сторонники 
Нарышкиных провозгласили царем Петра. Однако Милославские, 
родственники первой жены Алексея Михайловича, с этим не смирились 
и спровоцировали стрелецкий бунт, во время которого десятилетний 
Петр стал свидетелем жестокой расправы над близкими ему людьми. 
Десяти лет избранный царем, он в 1682 году пережил ряд тяжелых 
минут. Он видел бунт стрельцов, реки крови; его матери и ему самому 
грозила опасность ежеминутной смерти. Чувство неприязни к 
Милославским, воспитанное уже раньше, перешло в ненависть, когда 
Петр узнал, сколь они виноваты в стрелецких движениях. С ненавистью 
он относился к стрельцам, называя их семенем Ивана Михайловича 
Милославского. Таким неспокойным образом кончилось детство Петра
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Царевна Софья 
Алексеевна

Иоанн 
Милославский

Эти события оставили в памяти мальчика неизгладимый след, 
отразившись и на его психическом здоровье, и на мировоззрении. 
Результатом бунта был политический компромисс: на трон в 1682 году 
были возведены двое: Иван (Иоанн) от Милославских и Петр от 
Нарышкиных, правительницей при малолетних царях провозгласили 
сестру Ивана Софью Алексеевну. С этого времени Петр с матерью жили 
в основном в селах Преображенском и Измайлове, появляясь в Кремле 
лишь для участия в официальных церемониях, а их отношения с 
Софьей становились все более враждебными.



    В детстве Петр не получил никакого образования, кроме 
простой грамотности и кое-каких исторических сведений. 
Забавы его носили ребячески военный характер. Петр сам 
должен был искать занятия и развлечения. В ноябре 1683 
года Петр начинает формировать Преображенский полк из 
охочих людей. В отношении этого «потешного» полка Петр 
был не государем, а товарищем-соратником, учившимся 
наравне с прочими солдатами военному делу. Несколько 
позднее, чем организовывались военные игры Петра, 
пробудилось в нем сознательное стремление учиться. 
Самообучение несколько отвлекло Петра от исключительно 
военных забав, сделало шире его умственный кругозор и 
практическую деятельность. Время шло и Петру уже шел 
17-й год, он был очень развит и физически, и умственно. 
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      Мать Петра считала, что достигнув 
совершеннолетия, сын обратит внимание на 
государственные дела и устранит от них 
ненавистных Милославских. Но Петр не 
интересовался этим и не думал бросать свое 
ученье и забавы для политики. Чтобы остепенить 
его, мать его женила (27 января 1689 года) на 
Евдокии Федоровне Лопухиной. Подчиняясь воле 
своей матери, Петр женился, однако через месяц 
после свадьбы уехал в Переяславль от матери и 
жены к кораблям. Искусство навигации увлекло 
Петра. Летом 1689 года он был вызван матерью в 
Москву, потому что неизбежна была борьба с 
Милославскими. 

      Переяславскими потехами и женитьбой окончился 
период отроческой жизни Петра. Теперь он - 
взрослый юноша, привыкший к военному делу, к 
кораблестроению и сам себя образовывающий. 

      В сентябре 1689 года Петр объявил о прекращении 
правлении Софьи и о заточении её в Новодевичий 
монастырь. Среди поддерживавших её стрельцов 
были проведены аресты и казни. 
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     В 1695 г. после безвременной кончины матери (Наталье 
Кирилловне шел сорок первый год) Петр фактически стал 
самодержцем, хотя его брат Иван V сохранял формальные 
функции “первого царя”. Иван V умер в 1696 г. — Петр стал 
самодержцем не только фактически, но и юридически. 
В 1695 г. состоялся первый поход Петра против турок на Азов. 
Одновременно в Воронеже началось строительство флота. Для 
постижения наук и искусства кораблестроения, а также в поисках 
союзников в борьбе за выход к Черному морю царь отправился в 
Западную Европу. За время путешествия он посетил Лифляндию, 
польскую Курдяндию, Пруссию, Гановер, Голландию. В 
Амстердаме Петр жил четыре месяца. Побывало посольство и в 
Англии, где царь изучал новейшие навигационные приборы. На 
обратном пути царь посетил Германию, Австрию и Чехию. 
Великое посольство Петра I было прервано стрелецким бунтом 
1698 г. Расправа над бунтовщиками была жестокой. Вернувшийся 
из-за границы Петр сам рубил стрельцам головы. Всего казнили 
1000 человек, гораздо больше людей было искалечено пытками. 
После истребления стрельцов Петр приступил к созданию новой 
уже регулярной армии.  
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    Все лето 1692 года Петр проводит в Переяславле, куда приезжает и 
весь московский двор на спуск корабля. В 1693 году Петр с 
разрешения матери едет в Архангельск, с увлечением катается по 
морю и основывает в Архангельске верфь для постройки 
кораблей. Мать его, царица Наталья, умирает в начале 1694 года. В 
этом же 1694 году проходят маневры под деревней Кожуховом, 
которые нескольким участникам стоили жизни. В 1695 году, 
молодой Царь ясно понимает все неудобства Архангельска, как 
военного и торгового порта, понял, что не может быть обширной 
торговли около Ледовитого океана, который большую часть 
времени покрыт льдами, и что Архангельск слишком удален от 
центра государства - Москвы. 
Иван V скончался в 1696 году, и Петр остался единственным 
самодержцем. 

Утро стрелецкой казни. 
Художник В. Суриков
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    Первым опытом вождения настоящих войск стала для Петра война с 
Турцией (1695-1700), которая владычествовала в Крыму и в южнорусских 
степях. Петр рассчитывал отвоевать выход к Черному морю. В 1695 году 
война началась походом Петра на крепость Азов. Но сильный Азов, 
получая провиант и подкрепления с моря, не сдался. Штурмы не 
удавались; русское войско страдало от недостатка провианта и от 
многовластия Петра, бывший сам в войске в качестве бомбардира 
Преображенского полка, убедился, что Азов не взять без флота, который 
бы отрезал крепость от помощи с моря. Русские отступили в сентябре 
1695 года. На Пасху 1696 года в Воронеже уже были готовы 30 морских 
судов и более 1000 речных барок для перевозки войск. В Мае из 
Воронежа Доном двинулось русское войско к Азову и вторично осадило 
его. На этот раз осада была полной, ибо флот Петра не допускал к Азову 
турецких кораблей. Петр сам присутствовал в войске  (в чине капитана) 
и, наконец, дождался счастливой минуты: 18 июля Азов сдался на 
капитуляцию. 
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К началу XVIII века всё восточное побережье Балтики контролировала 
Швеция. Под её властью оказались и те территории на востоке 
Финского залива, которые веками принадлежали России. Это не могло 
не вызывать беспокойство соседних со Швецией стран. Для борьбы с 
её владычеством на Балтике в 1699 году был заключён Северный союз 
в составе России, Дани и Саксонии. 
19 августа 1700 г. Петр I объявил войну Швеции. Началась борьба 
России за выход к Балтийскому морю (Северная война). 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. Петр 
I едва смог спастись бегством. Но 
Карл XII совершил 
стратегическую ошибку — он 
счел Россию разгромленной и 
отправился воевать в Силезию. 
Петр I получил необходимую 
передышку. Он сумел сделать 
должные выводы из нарвского 
поражения и стал готовиться к 
длительной и упорной борьбе. 
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Уже в следующем году русские войска заняли несколько городов в 
Прибалтике, в том числе и Мариенбург. Где Петр встретил 
шеснадцатилетнюю Марту Скавронскую - свою будущую жену 
императрицу Екатерину I. 
В 1703 г. в устье Невы был основан город Санкт-Петербург, ставший 
новой столицей России и названный в честь русского святого, 
митрополита Петра, небесного покровителя царя. 
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Победа под Полтавой

В 1709 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.

Автор: Коцебу 
А. 
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Турция не пожелала мириться с ростом могущества России. В конце 1710 
г., подстрекаемый Карлом XII и Мазепой, турецкий султан объявил войну 
Петру I войну. 9 июня на реке Прут русские войска были окружены 
превосходящей турецкой армией. У Петра 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. 

1
5



Тем временем война со Швецией перешла на море. В 1714 г. русский 
флот одержал победу у мыса Гангут. Второе морское сражение 
произошло у острова Гренгам (1720 г.), где русский флот еще раз 
доказал свое полное превосходство. 10 сентября 1721 г. в маленьком 
финском городке Ништадт был подписан мирный договор, по 
которому Швеция отдавала России Лифляндию, Эстляндию, 
Ингерманландию, часть Карелии, острова Эзель и Дого. Финляндия 
переходила под юрисдикцию Швеции. 
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По возвращении Петра I из Ништадта в Санкт-Петербурге царя 
провозгласили “Отцом Отечества, Петром Великим, Императором 
Российским”. С этого дня Россия стала империей, а русские цари — 
императорами. Супругу Петра I Екатерину I короновали императрицей в 
1724 г. 
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 Петра 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 
Петр I объявил его изменником. В 1718 г. Петр I добился возвращения 
сына и заставил его отречься от прав на престол и выдать сообщников. 
Верховный суд из генералитета, сенаторов и Синода приговорил Алексея 
Петровича к смертной казни. По одной из версий он был задушен 
приближенными Петра I в Петропавловской крепости. 
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В июле 1722 г. император отправился в Персидский поход, последнюю 
для него войну. Этот поход не принес никаких результатов: Европа 
принудила Петра I остановить военные действия. 
В том же году был издан “Табель о рангах всех воинских, статских и 
придворных служебных чинов”. Отныне родовое дворянство можно 
было получить “за беспорочную службу императору и государству”. 
К концу жизни Петр I часто и подолгу болел, что усугубляло его 
нервический характер. Непредсказуемость и жестокость императора 
принимали характер умопомрачения. Даже императрица и Петров 
любимец Александр Меншиков ходили под угрозой казни. 
Петр I умер 28 января 1724 г. Существует небезосновательная версия, 
что его смерть была ускорена ближайшим окружением императора. 
Распоряжений относительно наследника престола Петр I не оставил или 
таковые были скрыты. 
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 «Петр, как исторический государственный деятель, сохранил для нас в 
своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно 
привлекает к нему сердце: эта черта - преданность той идее, которой он 
всецело посвятил свою душу в течение своей жизни. Он любил 
Россию, любил русский народ, любил его не в смысле массы 
современных и подвластных ему русских людей, а в смысле того 
идеала, до какого желал довести этот народ; и вот эта-то любовь 
составляет в нем то высокое качество, которое побуждает нас, мимо 
нашей собственной воли, любить его личность, оставляя в стороне и 
его кровавые расправы, и весь его деморализующий деспотизм, 
отразившийся зловредным влиянием и на потомстве. За любовь Петра 
к идеалу русского народа, русский человек будет любить Петра до тех 
пор, пока сам не утратит для себя народного идеала, и ради этой 
любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его памяти.»

Н.И. Костомаров
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