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диться и амур начал первый бысть к одной дочери купеческой» (Анне Монс). В 1695, стремясь получить для России выход к морю, П. предпринял поход на турецкую крепость Азов в устье Дона, окончившийся неудачей. Это заставило П. поставить вопрос о создании военного флота для продолжения войны. Всю зиму стучали топоры на созданной Воронежской верфи. П. сам целый день работал и наблюдал за постройкой судов. Весной, в половодье, на Дону появился первый рус. флот. Второй Азовский поход 1696 при поддержке флота закончился взятием крепости Азова (19/VII 1696).

Для захвата другой турецкой крепости — Керчи — нужен был более мощный флот, и П. издал указ о создании «кумпанств» (компаний,' обществ) для постройки судов. П. организовал в 1697 «всевеликое посольство» в составе до 250 чел. в Зап. Европу для создания союза против Турции. Во главе посольства стояли Лефорт, Головин и Возницын. П. находился в свите посольства под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Посольство выехало из Москвы 9/III 1697. В Зап.

Европе посольство встретили гостеприимно, но в помощи отказали. Во время поездки по Зап.

Европе Петр и его спутники жадно знакомились с европейской жизнью и особенно с военной и морской техникой. В Бранденбурге П. знакомился с артиллерийским делом, в Саардаме и Амстердаме работал на верфях, изучая кораблестроение. В январе 1698 П. поехцл в Англию. Он работал там на верфи в Дептфорде, осматривал заводы, музеи, адмиралтейство и однажды посетил даже парламент. Из Англии через Голландию П. поехал в Вену. Предположенное путешествие П. дальше в Венецию не состоялось, т. к. П. получил неожиданное известие о стрелецком бунте (1698). На перекладных П. помчался в Москву.

П. прибыл в Москву уже после того, как стрелецкий бунт был подавлен. Но, ознакомясь с произведенным следствием, П. повелел снова допросить бунтовщиков, чтобы выяснить их связи с царевной Софьей. В результате нового расследования, проведенного самим П., начались массовые стрелецкие казни (сентябрь  — октябрь 1698). Стрелецкое войско — опора консервативной группы боярства, сторонников Милославских  — было расформировано. Царевна Софья и ее сестра Марфа пострижены в монахини. Жену свою Евдокию Лопухину, не сочувствовавшую его деятельности, П. также насильно постриг в монахини. В 1703 женою П. стала лифляндская крестьянка Марта Скавронская, коронованная в 1724 императрицей (см. Екатерина I). П. имел от нее 11 детей  — 5 мальчиков и 6 девочек, из них все умерли в младенческом возрасте, кроме двух дочерей Анны и Елизаветы.

По возвращении из-за границы П. еще решительнее повел борьбу с отсталостью, с самобытной косностью, с варварством. Он «ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства» (Ленин, Соч., т. XXII, стр. 517). П. решительными мерами заставлял русское дворянство и боярство изменясь свой быт, перенимать западно-европейские образцы. П. сам стриг боярам и дворянам бороды, обрезал долгополое платье, заставлял их бриться, носить парики и короткие камзолы, какие носили в Зап. Европе. В 1718 последовал указ об организации ассамблей, нак-рые должны были без специального приглашения съезжаться дворяне, одетые по-иноземному, с женами и детьми. На ассамблеях танцовали, играли в шахматы или в карты, курили, пили вино, разговаривали о новостях.

Чтобы создать необходимые армии кадры подготовленных офицеров, П. в 1701 учредил в Москве навигаторскую и математическую школу, преобразованную с 1715 в Морскую академию в Петербурге. Позднее были образованы артиллерийская и инженерная академии в Петербурге (1715), военный госпиталь и при нем хирургическая школа. В 1714 было предписано создать в крупных городах «цыфирные школы», а при епархиях — епархиальные училища. Некоторых молодых дворян П. посылал для обучения за границу. Образование П. прививал даже насильно. Необученных дворянских сынков П. лишал права жениться и получать офицерский чин. Все дворяне были обязаны нести регулярную службу, причем порядок выслуги, дающий право на получение высших чинов и занятие высшей должности, был определен в 1722 «табелью о рангах».

При Петре в России появился первый музей — кунсткамера (1714); с 1703 стала издаваться в Москве газета «Ведомости о военных и иных делах». Была введена новая, гражданская азбука, отличная от славянской, новое летоисчисление (Юлианский календарь) (с 1/1 1700). С иностранных языков переводилось множество книг по морскому, военному и инженерному делу. Были созданы условия для развития русской науки и искусства; в 1720 П. начал подготавливать учреждение Академии наук для научных исследований и обучения наукам и в 1724 утвердил ее устав. Петровские реформы внесли значительные изменения и в быт русского общества, сближая его с формами европейского быта.

Перед П. стояла задача укрепить положение рус. национального государства. Шведская интервенция (1609—1617), закончившаяся захватом шведами старой русской Новгородской земли, отрезала Московское государство от Европы, от ее культурной и хозяйств, жизни, сделала границы рус. государства открытыми, легкими для нападения. Для того, чтобы обеспечить себя в хозяйственно-культурном и оборонном отношениях, русское государство должно было восстановить прежние границы и в первую голову приобрести Балтийское побережье. За решение этой задачи и взялся П. «„России нужна вода“. Эти слова, с которыми он с упреком обратился к князю Кантемиру, явились девизом всей его жизни» (Маркс, Секретная дипломатия 18 века, Лондон, 1899, стр. 87).

1/Х 1699 П. официально заключил союз с Польшей и Данией против Швеции. Заключив мирный договор с Турцией, П. 9/VIII 1700 повелел наспех обученной русской армии двинуться к Финскому заливу и осадить шведскую крепость Нарву (см.). Началась Северная война (см.), длившаяся 21 год. Между тем, молодой шведский король Карл XII переправился через пролив и, осадив Копенгаген, принудил Данию заключить мир со Швецией и выйти из союза с Россией и Польшей. В ноябре 1700 Карл XII разбил русскую армию, осаждавшую Нарву (19/XI). Русские войска отступили, потеряв всю артиллерию, но П. не растерялся и проявил необычайную энергию в борьбе за создание новой боеспособной, хорошо вооруженной армии. Для литья новых пушек были сняты
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