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шикова и сумела восстановить против него П.

После ареста и сбылки Меншикова в сентябре 1727 П. попал всецело под влияние Долгоруких, которые решили женить его на княжне Е. А. Долгорукой. Вскоре после помолвки П. заболел оспой и умер 14 лет от роду.

ПЕТР III ФЕДОРОВИЧ (1728—62), император всероссийский, внук Петра I, сын царевны Анны Петровны и герцога Карла Фридриха Голыцтин  — Готторпского. В 1742 Елизавета Петровна (см.) вызвала П. из-за границы и объявила его наследником русского престола.

В 1745 П. женили на принцессе Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской, впоследствии Екатерине II Алексеевне (см.). После смерти Елизаветы в конце 1761 П. вступил на престол.

Ничтожный как личность, неспособный ни к какой систематич. деятельности, П. почти не оказывал влияния на государственные дела, но дворянство провело через него ряд важных мероприятий — освобождение дворянства от обязательной военной службы (Указ 18/II 1762 о вольности дворянства), секуляризацию монастырских земельных владений и крестьян, уничтожение Тайной канцелярии. Убежденный поклонник прусского короля Фридриха II, Петр III, вступив на престол, отказался продолжать победоносную для России войну с Пруссией (см. Семилетняя война), в которой русские войска нанесли Фридриху II ряд серьезных поражений, и заключил с Пруссией тесный союз, возвратив ей земельные приобретения, сделанные Россией за время войны.

Ненавидевший Россию П. жил всецело интересами своего Голыптинского герцогства и стал готовиться к войне с Данией, желая силами русских войск отвоевать у нее для Голыптинии Шлезвиг. Приготовления к этой войне, чуждой интересам России, вызвали в дворянстве большое недовольство, особенно сильное в гвардии, которую П. собирался отправить на фронт. К тому же гвардия была недовольна попытками П. ввести прусскую военную муштру и засильем голыптинцев, к-рым П. отдавал предпочтение перед русскими офицерами. Особенно было недовольно П. высшее духовенство. Элементы, недовольные П., группируясь вокруг Екатерины, вскоре составили заговор против П.; руководящую роль в нем играли кн. Барятинский, кн. Репнин, Н. И. Панин, генерал И. И. Бецкий, гвардейские офицеры бр. Орловы, Пассек, Потемкин и др. К ним примкнули и представители высшего духовенства. 28—29/VI 1762 силами гвардейских полков П. был свергнут и на престол возведена Екатерина II.

5/VII П. был убит в Ропше гвардейцами.

Свержение П. и его насильственная смерть создали почву для появления в народе легенды о П. как о «народном заступнике». Это определило принятие Пугачевым (см.) имени Петра III.


 М. Симхович.

ПЕТР ПУСТЫННИК (Амьенский) (около 1050—1115), аскет-отшельник, руководитель народного ополчения в первом Крестовом походе (см. Крестовые походы). Своим красноречием П. П. доводил слушателей до экстаза.

Он стал во главе одного из пяти народных ополчений, стихийно ринувшихся в путь до назначенного Урбаном II срока общего выступления крестоносцев. Большая часть ополчения погибла в пути, а оставшиеся были уничтожены турками. П. П. потом присоединился к крестоносцам, руководимым Готфридом Бульонским, и после взятия Иерусалима вернулсяво Францию. Умер настоятелем, основанного им августинского монастыря в Гюи.

ПЕТРА ПЕРВОГО ЗАЛИВ, в Японском море, у берегов СССР. Вдается в материк между устьем р. Тумень-ула и мысом Поворотным. Ширина — • ок. 180 км, длина — до 80 км. Берега образуют ряд бухт, в том числе две круцных — Амурский и Уссурийский заливы и бухты: Золотой Рог, Восток, Стрелок, Посьета, Америка и др. Ледовый покров лишь у берегов и притом тонкий й непродолжительный.

ПЕТРА ПЕРВОГО ХРЕБЕТ, в системе Памира, начинается в горном узле, увенчанном величайшей вершиной СССР — Сталина Пиком (см.) (7.495 м). Отсюда П. П. х. простирается на 3. и, постепенно снижаясь, заканчивается у слияния рр. Оби-хингоу и Сурхоба. Восточная часть П. П. х. сложена палеозойскими отложениями, западная — мезозойскими. П. П. х. труднодоступный и имеет сплошное оледенение. Высота снеговой линии  — 4.200—4.300 м.

ПЁТРАЖИЦКИЙ, Лев Иосифович (1867—1931), юрист и социолог, представитель психологич. школы права в царской России, кадет. До 1918 был профессором по кафедре энциклопедии права и философии Петроградского ун-та. Был членом Государственной думы. После победы Великой Октябрьской социалистической революции эмигрировал, был профессором ун-та в Варшаве, где и умер (покончил с собой).

В основание своей антинаучной теории права положил психическую эмоцию (см. Психологическая школа права).

Гл. работы П.: Введение в политику права, «Университетские известия», Киев, 1896—97; Введение в изучение права и нравственности, 1 изд., СПБ, 1905; Теория права и государства в связи с теорией нравственности, 2 изд., 1909—10; перевод «Пандектов» Барона, под заглавием «Система римского права», 1888—89.

ПЕТРАРКА (Petrarca), Франческо (1304—74), великий итальянский поэт, первый гуманист эпохи Возрождения. Сын флорентийского нотариуса. С юношеских лет с увлечением отдавшись изучению классической филологии, П. пытался возродить некоторые традиции античности, например в «De viris illustribus» («О замечательных мужах»), где он повествует о судьбах великих мужей древности, или в трактате «О достопамятных вещах» («Rerum memorandarum»), в к-ром он собирает анекдоты латинских авторов и смешные эпизоды современности. Гибкость и легкость латинского языка, занимательность и реализм определяют в лице П. предшественника фацеций, новелл-анекдотов 15 века (Поджо, Браччолини, Полициано, Леонардо да Винчи). Необычайно разнообразная деятельность Петрарки не свободна от характерной для Раннего Возрождения двойственности. Противоречия мировоззрения П. отчетливо проступают в двух трактатах  — «Об уединенной жизни» («De vita solitaria», 1346) и «О монашеском досуге» («De otio religiosoгшп», 1347). В них отражена борьба гуманистических идеалов со средневековыми аскетическими воззрениями. То же свойственно и другим латинским трактатам П., в особенности диалогам «О презрении к миру» («De
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