
ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ
ВСЕЯ РУСИ!

МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района»
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� Пётр I Алексе́евич, 
прозванный Вели́ким  — 
30 мая (9 июня) 1672 года 
— 28 января (8 февраля) 
1725 года последний царь 
всея Руси (с 1682 года) и 
первый  Император 
Всероссийский (с 1721 
года).

� Представитель 
династии Романовых. Был 
провозглашён царём в 10-
летнем возрасте, стал 
править самостоятельно с 
1689 года. 





ДЕТСТВО ПЕТРА I
� Пётр получил слабое образование, и до конца жизни 

писал с ошибками, используя бедный словарный 
запас. Это было обусловлено тем, что тогдашний 
патриарх московский, Иоаким, в рамках борьбы с 
«латинизацией» и «иноземным влиянием» отстранил 
от царского двора учеников Симеона Полоцкого, 
который обучал старших братьев Петра, и настоял на 
том, чтобы обучением Петра занимались хуже 
образованные дьяки Никита Зотов и Афанасий 
Нестеров. Кроме этого, Пётр не имел возможности 
получить образование у какого-либо выпускника 
университета или у учителя средней школы, так как 
ни университетов, ни средних школ во времена 
детства Петра в Русском царстве ещё не 
существовало, а среди сословий русского общества 
лишь дьяки, подьячие, духовенство, бояре и 
некоторые купцы были обучены грамоте. Дьяки 
обучали Петра грамоте с 1676 по 1680 годы. 
Недостатки базового образования Пётр смог 
впоследствии скомпенсировать богатыми 
практическими занятиями.



СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ 1682 ГОДА



� 27 апреля (7 мая) 1682 года после 6 лет правления скончался болезненный царь 
Фёдор III Алексеевич. Встал вопрос, кому наследовать престол: старшему 
болезненному Ивану согласно обычаю или малолетнему Петру. Заручившись 
поддержкой патриарха Иоакима, Нарышкины и их сторонники в этот же день 
возвели на престол Петра. 

� Милославские, родственники царевича Ивана и царевны Софьи по их матери, 
усмотрели в провозглашении Петра царём ущемление своих интересов. Стрельцы, 
которых в Москве было более 20 тысяч, уже давно проявляли недовольство и 
своенравие; и, видимо, подстрекаемые Милославскими, 15 (25) мая 1682 года 
выступили открыто: с криками, что Нарышкины задушили царевича Ивана, 
двинулись к Кремлю. Наталья Кирилловна, надеясь успокоить бунтовщиков, вместе 
с патриархом и боярами вывела Петра с братом на Красное крыльцо. Однако 
восстание не закончилось. В первые часы были убиты бояре Артамон Матвеев и 
Михаил Долгорукий, потом и другие сторонники царицы Натальи, в том числе два 
её брата Нарышкины. 

� 26 мая выборные от стрелецких полков явились во дворец и потребовали, чтобы 
старший Иван признавался первым царём, а младший Пётр — вторым. Опасаясь 
повторения погрома, бояре согласились, и патриарх Иоаким тотчас же совершил в 
Успенском соборе торжественный молебен о здравии двух наречённых царей; а 25 
июня венчал их на царство.

� 29 мая стрельцы настояли, чтобы царевна Софья Алексеевна приняла на себя 
управление государством по причине малолетства её братьев. Царица Наталья 
Кирилловна должна была вместе с сыном Петром — вторым царём — удалиться от 
двора в подмосковный дворец в селе Преображенском. 



� В Оружейной палате  
Кремля сохранился 
двухместный трон для 
юных царей с 
маленьким окошечком в 
спинке, через которое 
царевна Софья и 
приближённые 
подсказывали им, как 
вести себя и что 
говорить во время 
дворцовых церемоний.



ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ И СЕМЁНОВСКИЙ ПОТЕШНЫЕ ПОЛКИ

� Всё свободное время Пётр 
проводил вдали от дворца — в 
сёлах Воробьёве и 
Преображенском. С каждым 
годом у него увеличивался 
интерес к военному делу. Пётр 
одел и вооружил своё 
«потешное» войско, 
состоявшее из сверстников по 
мальчишеским играм. В 1685 
году его «потешные», одетые в 
иностранные кафтаны, под 
барабанный бой полковым 
строем шли через Москву из 
Преображенского в село 
Воробьёво. Сам Пётр служил 
барабанщиком.



ПЕРВЫЙ БРАК 

� 27 января (6 февраля) 1689 
года была сыграна свадьба 
«младшего» царя. Однако 
менее чем через месяц Пётр 
покинул жену и уехал на 
несколько дней на 
Плещеево озеро. От этого 
брака Пётр имел двух 
сыновей: старший, Алексей, 
был наследником трона до 
1718 года, младший, 
Александр, умер во 
младенчестве.



ВОЦАРЕНИЕ ПЕТРА I
� После свержения царевны Софьи власть перешла в руки людей, 

сплотившихся вокруг царицы Натальи Кирилловны. Она старалась 
приучать сына к государственному управлению, поручая ему 
частные дела, которые Пётр находил скучными. Важнейшие 
решения (объявление войны, избрание Патриарха и тому подобное) 
принимались без учёта мнения молодого царя. Это вело к 
конфликтам. К примеру, в начале 1692 года, обиженный на то, что 
вопреки его воле московское правительство отказалось возобновлять 
войну с Османской империей, царь не захотел возвращаться 
из Переяславля  для встречи персидского посла, а первые лица 
правительства Натальи Кирилловны 
(Л. К. Нарышкин с Б. А. Голицыным) были вынуждены лично ехать 
за ним. Состоявшееся 1 (11)  января 1692 г. по воле Петра I 
в Преображенском «поставление»  Н. М. Зотова во «всея Яузы и 
всего Кокуя  патриархи» стало ответом царя на совершённое помимо 
его воли поставление патриарха Адриана. После смерти Натальи 
Кирилловны царь не стал смещать сформированное матерью 
правительство Л. К. Нарышкина — Б. А. Голицына, однако добился, 
чтобы оно неукоснительно выполняло его волю.



АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ
� Приоритетом деятельности Петра I в первые 

годы единовластия было продолжение войны с 
Османской империей и Крымом. Пётр I решил 
вместо походов на Крым, предпринимавшихся 
в годы правления царевны Софьи, нанести 
удар по турецкой крепости Азов, 
расположенной при впадении реки Дон в 
Азовское море.

� Первый Азовский поход, начавшийся весной 
1695 года, окончился неудачно в сентябре того 
же года из-за отсутствия флота и неготовности 
русской армии действовать в отдалении от баз 
снабжения. Однако, уже осенью 1695 года 
началась подготовка к новому походу. 
В Воронеже развернулось строительство 
гребной русской флотилии. За короткое время 
была построена флотилия из разных судов во 
главе с 36-пушечным кораблём «Апостол 
Пётр». В мае 1696 года 40-тысячная русская 
армия под командованием 
генералиссимуса Шеина вновь осадила Азов, 
только на этот раз русская флотилия 
блокировала крепость с моря. Пётр I принимал 
участие в осаде в звании капитана на галере. 
Не дожидаясь штурма, 19 (29) июля 1696 года 
крепость сдалась. Так был открыт первый 
выход России в южные моря.



ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО 1697 – 1698 
ГОДОВ 

❖ В марте 1697 года в Западную  Европу  через 
Лифляндию было отправлено Великое 
посольство, основной целью которого было 
найти союзников против Османской 
империи.  Великими полномочными послами 
были назначены генерал-адмирал Франц 
Лефорт,  генерал Фёдор Головин,  начальник 
Посольского приказа Прокофий Возницын. 
Всего в посольство вошло до 250 человек, 
среди которых под именем урядника 
Преображенского полка Петра Михайлова 
находился сам царь Пётр I. Впервые русский 
царь предпринял путешествие за пределы 
своего государства.

❖ Пётр посетил Ригу, Кёнигсберг, Бранденбург, 
Голландию, Англию, Австрию, был намечен 
визит в Венецию и к папе римскому.

❖ Посольство завербовало в Россию несколько 
сотен специалистов по корабельному делу, 
закупило военное и прочее оборудование.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

� В июле 1698 года Великое 
посольство было прервано 
известием о новом стрелецком 
мятеже в Москве, который был 
подавлен ещё до прибытия 
Петра. По прибытии царя в 
Москву 
(25 августа (4 сентября)) 
начался розыск и дознание, 
результатом которого явилась 
единовременная казнь около 
800 стрельцов (кроме 
казнённых при подавлении 
бунта), а впоследствии ещё 
нескольких сотен вплоть до 
весны 1699 года.



� За 15 месяцев пребывания за рубежом 
Пётр многое повидал и многому 
научился. После возвращения 
царя 25 августа (4 сентября) 1698 года 
началась его преобразовательная 
деятельность, направленная вначале 
на изменение внешних признаков, 
отличающих старославянский уклад 
жизни от западноевропейского. В 
Преображенском дворце Пётр вдруг 
стал резать бороды вельможам, и 
уже 29 августа (8 сентября) 1698 года 
был издан знаменитый указ «О 
ношении немецкого платья, о бритии 
бород и усов, о хождении 
раскольникам в указанном для них 
одеянии», запретивший 
с 1 (11) сентября ношение бород.



РЕФОРМЫ ПЕТРА I



ВТОРОЙ БРАК ПЕТРА I

� Официальное венчание 
Петра I с Екатериной 
Алексеевной состоялось 19 
февраля  (1 марта) 
1712 года, вскоре после 
возвращения из Прутского 
похода. В 1724 Пётр 
короновал Екатерину как 
императрицу и 
соправительницу. 
Екатерина Алексеевна 
родила мужу 11 детей, но 
большинство из них умерло 
в детстве, 
кроме Анны и Елизаветы.



ПЕТР I ПРИНИМАЕТ ТИТУЛ ИМПЕРАТОРА 

� После победы в Северной войне и 
заключения Ништадтского мира в сентябре 
1721 года Сенат и Синод решили 
преподнести Петру титул императора 
всероссийского со следующей 
формулировкой: «как обыкновенно от 
римского сената за знатные дела 
императоров их такие титулы публично 
им в дар приношены и на статутах для 
памяти в вечные роды подписываны». 

� 22 октября (2 ноября) 1721 года Пётр I 
принял титул, не просто почётный, но 
свидетельствующий о новой роли России в 
международных делах. Пруссия и 
Голландия  немедленно признали новый 
титул русского царя, Швеция в 
1723, Турция в 1739,  Англия и Австрия в 
1742, Франция и Испания в 1745 и, 
наконец, Польша в 1764 году.



СМЕРТЬ ПЕТРА I
� В последние годы царствования Пётр 

сильно болел. 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 Санкт-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 (28) января 1725 года ему стало 
так худо, что он распорядился поставить в 
соседней со своей спальней комнатой 
походную церковь, а 22 января (2 февраля) 
исповедался. Силы начали оставлять 
больного, он уже не кричал, как прежде, от 
жестокой боли, но только стонал.



ПОХОРОНЕН ОН БЫЛ В СОБОРЕ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ.


