


⚫ Пётр I Вели́кий — последний царь всея Руси из 
династии Романовых и первый Император 
Всероссийский. Пётр был провозглашён царём в 1682 
году в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно 
с 1689 года. 

⚫ Родился: 9 июня 1672 г., Москва 
⚫ Умер: 8 февраля 1725 г., Санкт-Петербург
⚫ Место захоронения: Петропавловский собор
⚫ Дети: Елизавета  Петровна, Алексей Петрович, Анна 

Петровна,
⚫ Родители: Алексей Михайлович, Наталья Кирилловна 

Нарышкина



Лишившись в 1676 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. Когда в 1682 Федор 
умер, 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. Эти события оставили в памяти мальчика 
неизгладимый след, отразившись и на его психическом здоровье, и на 

мировоззрении.
Результатом бунта был политический компромисс: на трон были возведены 

вместе Иван и Петр, а правительницей названа их старшая сестра 
царевна Софья Алексеевна. 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. Ни светского, ни церковного систематического образования 

будущий царь не получил. Он был предоставлен сам себе и, подвижный и 
энергичный, много времени проводил в играх со сверстниками. Позднее ему 

было позволено создать собственные «потешные» полки, с которыми он 
разыгрывал сражения и маневры и которые впоследствии стали основой 

русской регулярной армии..

Детство  и   юность



             Личная жизнь царя

    
      По возвращении из Великого  посольства Петр I окончательно порвал с нелюбимой первой 

женой. Впоследствии он сошелся с пленной латышкой Мартой Скавронской (будущая 
императрица Екатерина I), с которой венчался в 1712.1 марта  1712 года Петр I женился на Марте 
Самуиловне Cкавронской, принявшей православие и именовавшейся с того времени 
Екатериной Алексеевной.Мать Марты Скавронской - крестьянка, рано умерла. На воспитание 
Марту Скавронскую (так ее звали тогда) взял пастор Глюк. Сначала Марта была обвенчана с 
драгуном, но женою его она не стала, так как жениха срочно вызвали в Ригу. По приходу 
русских в Мариенбург она была взята в качестве пленницы. По некоторым источникам, Марта 
была дочерью лифляндского дворянина. По другим - уроженкой Швеции. Первое утверждение 
более достоверно. Когда она попала в плен, ее взял к себе Б.П. Шереметев, а у него ее взял или 
выпросил А.Д. Меншиков, у последнего - Петр I. С 1703 года она стала фавориткой. За три года 
до их церковного брака, в 1709 году, у Петра I и Екатерины родилась дочь Елизавета. Имя 
Екатерины Марта взяла, приняв православие, хотя этим же именем (Катерина Трубачева) она 
звалась, когда была у А.Д. Меншикова». Козлов Ю. Страницы правления государством 
Российским - Йошкар-Ола, 1990, с.145.

⚫ Марта Скавронская родила Петру I нескольких детей, из которых выжили лишь дочери Анна и 
Елизавета (будущая императрица Елизавета Петровнаа). Петр, по-видимому, был очень 
привязан к своей второй жене и в 1724 короновал ее императорской короной, намереваясь 
завещать ей престол. Однако незадолго до смертии он узнал об измене жены с В. Монсом. Не 
складывались и отношения царя с сыном от первого брака, царевичем Алексеем Петровичем, 
который погиб при не до конца выясненных обстоятельствах в Петропавловской крепости в 
1718 (для этого царем была создана Тайная канцелярия). Сам Петр I умер от болезни 
мочеиспускательных органов, не оставив завещания. У императора был целый букет болезней, 
но более других хворей его донимала уремия



   

    
 
  

   

        Во второй половине 17 века Россия переживала глубокий кризис, связанный с социально-
экономическим отставанием от передовых стран Европы. Петр с его энергией, пытливостью, 
интересом ко всему новому оказался человеком, способным решить стоявшие перед страной 
проблемы. Но поначалу он передоверил управление страной матери и дяде, Л. К. 
Нарышкину. Царь по-прежнему мало бывал в Москве, хотя в 1689 по настоянию матери 
женился на Е. Ф. Лопухиной.
Петра привлекали морские забавы, и он надолго уезжал в Переславль-Залесский и в 
Архангельск, где участвовал в постройке и испытании кораблей. Лишь в 1695 он решил 
предпринять настоящий военный поход на турецкую крепость Азов. Первый Азовский поход 
закончился неудачей, после чего в Воронеже был спешно построен флот, и во время второго 
похода (1696) Азов был взят. Тогда же был основан Таганрог. Это была первая победа 
молодого Петра, значительно укрепившая его авторитет. Вскоре после возвращения в 
столицу царь отправился (1697) с Великим посольством за границу. Петр побывал в 
Голландии, Англии, Саксонии, Австрии и Венеции, учился корабельному делу, работая на 
верфях, знакомился с техническими достижениями тогдашней Европы, ее образом жизни, 
политическим устройством. Во время его заграничной поездки была заложена основа союза 
России, Польши и Дании против Швеции. Известие о новом стрелецком бунте заставило 
Петра вернуться в Россию (1698), где он с необычайной жестокостью расправился с 
восставшими.

Начало правления Петра  

 I 



Первые преобразования 
Петра



  И     Итоги Петровских 
реформ

⚫ Важнейшим результатом преобразований Петра было 
преодоление кризиса традиционализма путем модернизации 
страны. Россия стала полноправной участницей международных 
отношений, проводившей активную внешнюю политику. 
Значительно вырос авторитет России в мире, а сам Петр стал для 
многих образцом государя-реформатора. При Петре были 
заложены основы русской национальной культуры. Царь создал 
также систему управления и административно-территориального 
деления страны, сохранявшуюся в течение долгого времени. 
Вместе с тем, главным инструментом проведения реформ было 
насилие. Петровские реформы не только не избавили страну от 
сложившейся ранее системы социальных отношений, 
воплощенной в крепостничестве, но, наоборот, консервировали и 
укрепили его институты. В этом заключалось главное 
противоречие петровских реформ, предпосылки будущего нового 
кризиса.



                                      Персидский  поход (1722-1723 )                                   

       Персидский поход (1722-1723)
⚫ Наиболее крупным внешнеполитическим мероприятием Петра после Северной 

войны  был Каспийский (или Персидский) поход в 1722—1724 годах  Условия для похода 
создались в результате персидских междоусобиц и фактического распада некогда мощного 
государства.

⚫ 18 июня 1722, после обращения за помощью сына персидского шаха Тохмас-мирзы, 
из Астрахани по Каспию отплыл 22-тысячный русский отряд. В августе сдался Дербент,, 
после чего русские из-за проблем с провиантом вернулись в Астрахань. В следующем 1723,был 
завоёван западный берег Каспийского моря с крепостями Баку,Рештом, Астрабадом. 
Дальнейшее продвижение было остановлено угрозой вступления в войну Османской 
империи, которая захватывала западное и центральное Закавказье.

⚫ 12 сентября 1723 года был заключён Петербургский договор с Персией, по которому в состав 
Российской империи включалось западное и южное побережье Каспия с городами Дербент и 
Баку и провинциями Гилян, Мазендеран и Астрабад. Россия и Персия также заключили 
оборонительный союз против Турции, который, однако, оказался недействующим.

⚫ По Константинопольскому договору от 12 июня 1724 года Турция признавала все 
приобретения России в западной части Каспийского моря и отказывалась от дальнейших 
притязаний на Персию. Стык границ между Россией, Турцией и Персией был установлен на 
месте слияния рек Аракс и Кура. В Персии смута продолжалась, и Турция оспорила 
положения Константинопольского договора прежде, чем граница была точно установлена.

⚫ Следует отметить, что вскоре после смерти Петра эти владения были потеряны в связи с 
высокими потерями гарнизонов от болезней, и, на взгляд царицы Анны Иоанновны, 
бесперспективностью региона.



   Семья Петра 1
⚫ Пётр I допрашивает царевича Алексея. , 1871
⚫ В первый раз Пётр женился в 17 лет по настоянию матери на Евдокии Лопухиной в 1689 году. Спустя год у 

них родился царевич Алексей, который воспитывался при матери в понятиях, чуждых реформаторской 
деятельности Петра. Остальные дети Петра и Евдокии умерли вскоре после рождения. В 1698 году  Евдокия 
Лопухина оказалась замешана в стрелецком бунте, целью которого было возведение на царство её сына, и 
была сослана в монастырь.

⚫ Алексей  Петрович, официальный наследник российского престола, осуждал преобразования своего отца, а 
в конце концов бежал в Вену  под покровительство родственника своей жены (Шарлотты Брауншвейгской) 
императора Карла VI, где искал поддержки в низвержении Петра I. В 1717 году  царевича уговорили 
вернуться домой, где он был взят под стражу.

⚫ 24 июня (5 июля ) 1718 годаВерховный суд, состоявший из 127 человек, вынес смертный приговор Алексею, 
признав его виновным в государственной измене.

⚫ 26 июня (7 июля ) 1718 года царевич, не дождавшись приведения приговора в исполнение, умер 
в Петропавловской крепости. Истинная причина смерти царевича Алексея до сих пор достоверно не 
установлена.

⚫ От брака с принцессой Шарлоттой Брауншвейгскойцаревич Алексей оставил сына Петра Алексеевича 
(1715—1730), ставшего в 1727 году императором Петром II  и дочь Наталью Алексеевну (1714—1728).

⚫ В 1703 году  Пётр I встретил 19-летнюю Катерину , в девичестве Марту Самуиловну Скавронскую, 
захваченную русскими войсками как военную добычу при взятии шведской крепости Мариенбург. Пётр 
забрал бывшую служанку из прибалтийских крестьян у Александра Меншикова  и сделал её своей 
любовницей. В 1704 году Катерина родила первенца, названного Петром, в следующем году Павла (вскоре 
оба умерли). Ещё до законного замужества за Петром Катерина родила дочерей Анну  (1708) иЕлизавету 
(1709). Елизавета позже стала императрицей (правила в 1741—1761



                Смерть Петра 1 
В последние годы царствования Пётр сильно болел (предположительно, почечнокаменная болезнь, 

осложнённая уремией). Летом  1724 года   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. Приступы болезни 
усилились, но Пётр, не обращая на них внимания, продолжал заниматься государственными делами. 17 
января 1725 года 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.

⚫ 27 января (7 февраля) были амнистированы все осуждённые на смерть или каторгу (исключая убийц и уличённых 
в неоднократном разбое). В тот же день в исходе второго часа Пётр потребовал бумаги, начал было писать, но 
перо выпало из его рук, из написанного смогли разобрать только два слова: «Отдайте всё…». Царь велел позвать 
тогда дочь Анну Петровну чтобы она писала под его диктовку, но когда она пришла, Пётр уже впал в забытьё. 
Рассказ о словах Петра «Отдайте всё…» и приказе позвать Анну известен только по запискам голштинского 
тайного советника Г. Ф. Бассевича; по мнению Н. И. Павленко и В. П. Козлова, он представляет собой 
тенденциозный вымысел с целью намекнуть на права Анны Петровны, жены голштинского герцога Карла 
Фридриха, на российский престол.

⚫ 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 (8 
февраля) 1725 года первой российской императрицей под именем Екатерина I.

⚫ В начале шестого часа утра 28 января (8 февраля) 1725 года Пётр Великий скончался в  своём  Зимнем дворце 
Зимней канавки по официальной версии от воспаления лёгких Похоронен он был в  соборе Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге 


