
Пётр I Великий (1672— 1725, ) — русский царь (правил 
до 1696 вместе с братом Иваном V), российский 
император (с 22 октября 1721). 



Провел реформы во всех областях русской жизни: 
государственного управления, армии и флота, церкви, в 
экономике, финансах, науке и образовании, быту и 
нравах. Дворянская империя, созданная Петром, 
сократила отставание России от передовых стран 
Европы, 



Петр был выдающимся полководцем, добившимся 
крупных побед в ходе Азовских походов, Северной 
войны 1700—1721 гг. со Швецией, Каспийском походе. 
Им была решена задача выхода России к морю.





Впервые в нашем крае Петр I побывал в 1695 
году. 

По единодушному мнению историков, характерными 
чертами Петра были ум, воля, энергия, широта 
взглядов, целеустремленность, любознательность, 
невероятная работоспособность. Эти качества 
сказались и при принятии им государственных 
решений, отразившихся на судьбе нашего края.



Впервые в нашем крае Петр I побывал в 1695 году. В то 
время внешнюю политику России во многом 
определяла необходимость выхода к Черному и 
Азовскому морям. Снарядив эскадру, Петр I отправился 
в поход на турецкую крепость Азов. Путь проходил по 
Волге. Молодой царь плыл на одном из кораблей. Он не 
мог не поразиться красотой Жигулевских гор. Предание 
гласит, что в Жигулях петровская эскадра 
остановилась, царь поднялся на Лысую гору и 
самолично высек надпись на одном из валунов.

Через 27 лет Петр I вновь оказался в этих местах. К 
этому времени в России произошли большие 
перемены. Утвердившись на берегах Балтийского 
моря, она стала великой державой. В 1721 году Россия 
была провозглашена империей, а Петру I был присвоен 
титул Императора Всероссийского и звание «Отца 
Отечества» и «Великого».



10 июня 1722 года, участвуя на сей раз в персидском 
походе, Петр плыл на одной из галер по Волге мимо 
самарских берегов. Царская галера подошла к Самаре 
и причалила к берегу. Сопровождаемый комендантом 
Самарской крепости подполковником Василием 
Кушниковым, Петр осмотрел город. А сопровождавшая 
его супруга Екатерина раздала мелочь местным 
нищим.

В промежутке между двумя этими событиями с 
участием Петра было еще несколько царских решений, 
повлиявших на судьбу города и всего края. В начале 
XVIII века Поволжье привлекало пристальное внимание 
Петра I. По его распоряжению здесь в 1700 году 
строился Алексеевск, названный в честь царевича 
Алексея (ныне это село Алексеевка Кинельского 
района), а в 1702 году — Сергиевск.



Именно в том году, 17 декабря, в первом же номере первой 
русской газеты «Ведомости Московского государства» было 
дано сообщение, что недалеко от Самары найдены залежи 
серы и других руд. На Самарской луке (на горе Серная) и в 
районе Сергиевска по приказу Петра началась промышленная 
добыча серы. На местном руднике работали пленные шведы.

Через восемь лет, в 1710 году, царским указом в Жигулевских горах 
(тогда они назывались Девьими) был открыт казенный серный завод. 
По отзывам иностранных специалистов, сера, производимая на 
Волге, по качеству была не хуже итальянской, которая в то время 
считалась эталонной. 17 декабря 1714 года Петр I издал указ об 
увеличении добычи серы на самарских рудниках и отправке ее в 
Артиллерийское ведомство столицы. Таким образом, самарская 
руда во многом способствовала военным успехам российской 
армии.Именно при Петре I стали в полной мере использоваться лечебные 

свойства здешней воды. В 1717 году по указу императора Сергиевские 
минеральные источники (курорт Сергиевские минеральные воды) 
посетил доктор Готлиб Шобер. Он сделал химический анализ 
местных водных источников, выявив в них наличие свободного 
сероводорода, «...который может проходить в потовые скважины кожи 
и к здравию человеческого тела пригоден».





Народные легенды связывают приезд Петра не с 
городом, а с восхождением царя то ли на курган, где он 
поставил крест, то ли на Лысую гору, где он лично 
высек надпись на одном из валунов.



Серная гора. Наивысшая точка восточных Жигулёвских гор. Здесь, со времён Петра 
Первого, добывалась самородная серная руда. И сейчас там можно найти глиняные 
черепки от горшков, инструменты для добычи руды, а также кристаллы серы



Серноводск возник в 1703 году по Указу Петра I и 
назывался тогда Ново-Сергиевском, состоял из 
киргизских и калмыцких кибиток, палаток, шалашей, 
землянок, лишь кое-где были маленькие избушки



В 1824 году разрешено было строить помещикам у 
озера небольшие деревянные дома, так возник Серный 
городок, представлявший собой оригинальный, 
красивый, украшенный цветами городок, колонны 
домов которого были увиты плющом.



Городок-крепость был основан в 1703 году, в 1720-х 
годах включён в построенную Вторую Закамскую 
оборонительную линию.

До 1700 года
Еще до строительства Алексеевской крепости на 
высоком крутояре, в устье Кинеля, размещался 
дальний надолб, застава с оповещающей вышкой, для 
защиты крепости Самара (построена в 1586 году).

23 ноября 1683 года выходит указ:
« Пожалованы Самарскому мужскому Спасо-
Преображенскому монастырю рыбныя ловли на реке 
Самарке на 40 вёрст от Кинельского устья до города 
Самары… »
Благодаря Моисею, игумену Спасо-Преображенского 
монастыря на берегу реки Самары, в устье реки Кинель 
под охраной заставы-засеки был создан рыбный двор, 
где солилась и перерабатывалась рыба. Жители 
занимались рыбной ловлей и добычей бобров.

Алексеевская 
крепость  



Памятника Володичкиным, 
или, как его называют, 
памятника Солдатской матери. 
Он появился в поселке 
Алексеевка Самарской 
области в 1995 году. 
Жительница поселка 
Прасковья Еремеевна 
Володичкина проводила на 
Великую Отечественную войну 
всех своих сыновей – а их было 
девять. Шестеро погибли на 
фронте. Прасковья Еремеевна 
такого не выдержала и умерла 
от сердечного приступа в 1943-
ем году. Еще трое сыновей 
вернулись в родной 
опустевший дом, но, тяжело 
раненные, скоро умерли


