
ПЕТР I
Личная жизнь 

Внешняя и внутренняя 
политика



Многообразна и интересна история 
России, и Петр I смог оказать на нее 

огромное влияние. В реформаторской 
деятельности он опирался на опыт 

западных стран, но действовал исходя из 
потребностей России, при этом совсем 

не имея определенной системы и 
программы для преобразований. Первый 

российский император смог вывести 
страну из "смутного" времени в 
прогрессивный европейский мир, 

заставил уважать державу и считаться 
с нею. Безусловно, он был ключевой 

фигурой в становлении государства.



Петр I (1672-1725) был самым младшим сыном в 
браке Романова А. М. и Нарышкиной Н. К. Петр 

вместе с матерью жил в Измайлове, родовой 
вотчине Романовых, или в селе Преображенском. 

Энергичный, очень подвижный, он часто 
разыгрывал сражения вместе со сверстниками. В 
Немецкой слободе он встретил первую любовь и 

завел много друзей. Обучение азбуке началось 
12.03.1677 года, когда ему еще не исполнилось и 
пяти лет. Царевич учился очень охотно, любил 

разные истории и чтение книг. В 1676 году Петр I, 
биография которого в это время была отмечена 
смертью отца, остался на воспитании старшего 

брата. Наследником был назначен Романов Иван 
Алексеевич, но из-за плохого здоровья государем 

провозгласили десятилетнего Петра. 
Милославские не пожелали смириться с этим, и 
поэтому был спровоцирован Стрелецкий бунт, 

после которого на престоле оказались оба – Петр 
и Иван. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:

•  В детстве и отрочестве Петр 
мог сутки без сна и без еды 
играть. При этом, не важно во 
что, главное – чтобы было 
шумно. Впрочем, при этом он 
был весьма усидчивым и 
прилежным.



    Характер Петра I
 Характер монарха был противоречивым. Петр 
вспыльчивый и одновременно хладнокровный, 

расточительный и скупой, жесткий и 
милосердный, очень требовательный и часто 

снисходительный, грубый и одновременно 
нежный. Таким его описывают те, кто его знал. Но 

при этом великий император был цельной 
натурой, его жизнь полностью была посвящена 

служению государству, именно ему он и посвятил 
свою жизнь. Петр I был очень бережлив, когда 

тратил средства на личные нужды, а вот на 
строительство своих дворцов и любимую супругу 

он не скупился. Император считал, что самый 
простой способ уменьшить пороки – снижать свои 
потребности, и он должен подавать пример своим 

подданным. Здесь хорошо просматриваются две его 
ипостаси: одна – великого и могущественного 
императора, дворец которого в Петергофе не 
уступает Версальскому, другая - бережливого 

хозяина, подающего пример экономной жизни для 
своих подданных. Скупость и расчетливость 

бросались в глаза и европейским резидентам.



Увлечения Петра I 
Еще в детстве будущий великий царь 
Петр I собирал «потешные» полки из 

сверстников и разворачивал сражения. 
В дальнейшей жизни именно эти 

прекрасно обученные полки и стали 
основной гвардией. Петр был очень 

любознателен от природы, и поэтому 
его интересовали многие ремесла и 

науки. Флот – еще одна его страсть, он 
серьезно занимался судостроением. 

Овладел фехтованием, верховой ездой, 
пиротехникой, токарным делом и 

многими другими науками. 

• Среди многих увлечений 
государя была медицина, 
но более всего он 
испытывал пристрастие к 
стоматологии. Он любил 
выдирать больные зубы. 
Как и многие страстные 
натуры, царь иногда 
увлекался, тогда мог 
удалить и здоровые зубы.

 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
• Одно ремесло Петру не 

далось. Как-то он учился 
плести лапти, но так и не 
смог освоить эту науку, 
воскликнув в сердцах: «нет 
ремесла мудренее 
лапотного…»



Личная жизнь Петра I 
Лопухина Евдокия стала первой супругой царя, с 

которой они обвенчались в 1689 году. Невесту 
выбирала великому государю мать, и нежности к 
ней он не испытывал, а лишь неприязнь. В 1698 

году ее насильно постригли в монахини. 
Дальше на жизненном пути его встретилась 

Марта – ливонская красавица, которая попала в 
плен к русским, и государь, увидев ее в доме 

Меньшикова, более не захотел с ней расставаться. 
После их венчания она стала императрицей 

Екатериной I. Петр очень любил ее, она родила 
ему 14 детей, но узнав об ее измене, он решил не 
завещать жене престол. Сложные отношения у 

царя были с сыном от первого брака. Император 
умер, так и не успев оставить завещания. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
• Екатерина была натуральной 

блондинкой, однако всю 
жизнь красила волосы. 



Внутренняя политика Петра I: модернизация 

       
  Можно выделить две основные причины петровских реформ: 
❖ системный кризис Московского государства в конце XVII в., в ос нове которого 

лежало нараставшее отставание России от стран Европы (Англии, Франции, 
Голландии, Германии) во всех обще ственных сферах: слабое развитие 
промышленности, отсутствие регулярной армии и флота, недостаточный 
международный авто ритет, низкий уровень образования, устаревшая 
социальная орга низация и пр.; 

❖ необходимость приобретения выхода России к морям (Черному, 
Балтийскому), для чего требовалась реорганизация всей внутренней жизни 
страны. 

 Главной целью для Петра оставалось решение внешнеполитических задач, 
поэтому внутренняя политика полностью направлялась на создание условий 
для удачной внешней политики. Получается целая цепочка реформ, каждая из 
которых вы звана предыдущей: для удачного ведения войны нужны мощная 
боеспособная армия (военная реформа и создание флота) и твердый 
экономический фундамент (денежная и налоговая реформы); для создания 
армии и ее материального обеспечения нужна четкая организация жизни 
населения страны, что вызвало две реформы — политическую (реформу 
системы управления государством) и со циальную (оформление сословий); для 
создания боеспособных войск и управления страной нужны специалисты 
(инженеры, чиновники и пр.), что вызвало реформу культуры и образования. 

Содержание петровских реформ — модернизация (обновление в соот ветствии с духом времени) всех сторон государства и общества в 
России, поворот государства от азиатских влияний (Византия, Орда) и древне русских корней к Западной Европе. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:

• указ Петра об отношении к 
начальству: «Подчинённый перед 
лицом начальствующим должен 
иметь вид лихой и придурковатый, 
дабы разумением своим начальника 
не смущать».



                                    Основные внутренние реформы Петра I 
Политическая реформа:  оформилась абсолютная монархия, опирающаяся на дворянско-чиновничий 
централизованный аппарат; 
В частности, реформа центральных государственных органов: 
❖ ликвидация Боярской думы, ее в 1711 г. заменил Правитель ствующий сенат, который был высшим 

исполнительным орга ном, совещательным органом при монархе и высшей судебной апелляционной 
инстанцией; 

❖ 1717-1721 гг. — ликвидация устаревшей системы приказов и за мена их коллегиями, которые были 
высшими звеньями госу дарственного управления.Сначала коллегий было создано 11 (главные из них — 
иностранных дел, военная и ведавшее флотом Адмиралтейство), затем добавились еще две; создание 
системы контроля за подданными и государственными органами, в состав которой входили: фискалы 
(негласный над зор за деятельностью государственных учреждений без права вмешиваться в решения), 
прокуроры (гласный надзор с правом вмешиваться в решения), полиция (наблюдение за сохранением 
общественного порядка, включая чистоту улиц), а также органы с функциями политической полиции — 
Преображенский приказ в Москве и Тайная канцелярия в Петербурге. 

❖ Государство поощ ряло доносительство, даже тайну исповеди при Петре полагалось нарушать в интересах 
следствия; 

❖ попытка борьбы со взяточничеством (введение за это престу пление штрафов и смертной казни); 
административные реформы на местах:    

❖ создание системы четкого административно-территориального деления страны из трех звеньев: губернии 
(во главе с назнача емым из центра губернатором), провинции (во главе с воевода ми) и дистрикты, или 
уезды (во главе с земским комиссаром из местных дворян); 

❖ введение городского самоуправления (городская реформа): го рода получили право самостоятельно 
избирать свои бурмистерские или земские избы (городские ратуши и магистраты), кото рые выполняли 
функции суда, сбора налогов и городского бла гоустройства. За пользование этим правом город вынужден 
был выплачивать двойной размер налогов;

❖ в 1712 г. столица России была официально пере несена в Петербург, основанный Петром I во время 
Северной войны в 1703 г. В 1721 г. по окончании Северной войны Россия была объяв лена империей, а Петр 
получил титул «Отец Отечества». В 1722 г. Петр издал указ о престолонаследии, по которому монарх сам 
мог назначить наследника по своему желанию (причем его выбор ничем не был ограничен).



Церковные реформы, важнейшая из которых — 
ликвидация патри аршества и подчинение церкви государству. 

После смерти патриарха Адриана Петр запретил созывать 
церковный собор для избрания но вого патриарха, а в 1721 г. 

создал Духовную коллегию (вскоре пере именованную в 
Святейший правительствующий синод), которой была 

подчинена церковь (церковь стала частью государственного 
механиз ма). Во главе Синода находился назначаемый монархом 

обер-прокурор. При Петре также была проведена частичная 
секуляризация (го сударство изымало значительную часть 
доходов церкви), запрещено создание новых монастырей и 

ограничено число монахов в суще ствующих, монастыри должны 
были стать учредителями школ. Была провозглашена 

веротерпимость (чтобы привлечь иностранных спе циалистов на 
русскую службу), и прекращены преследования старо обрядцев 

(за это они должны были платить двойные налоги). К эпо хе 
Петра относится жизнь и работа известного церковного деятеля 

Феофана Прокоповича, который был ярым сторонником 
петровских идей, обосновал преимущество светской власти над 

духовной, а так же божественность царской власти.



Экономические реформы: 
два главных принципа петровской политики в сфере промышлен ности и торговли: 

протекционизм — государственная политика поощрения раз вития отечественной 
промышленности: государство само соз давало массу мануфактур (на средства казны, а затем 

передава ло часть из них в частные руки) и поощряло создание частных мануфактур 
различными льготами; 

меркантилизм — часть протекционистской политики в сфере внешней торговли, 
обеспечивающая преимущество экспорта над импортом за счет таможенных тарифов. 
Олицетворение политики меркантилизма — таможенный устав 1724 г., устано вивший 
высокие пошлины на ввоз (импорт) иностранных про мышленных товаров и низкие 

пошлины на ввоз (импорт) про мышленного сырья и вывоз (экспорт) отечественных промыш 
ленных товаров; денежная реформа, в результате которой была создана полноценная 

монетная система, но содержание серебра и меди в монетах было значительно уменьшено.      
 

Налоговая реформа 1718-1724 гг., главным содержанием которой была замена подворного 
налогообложения подушным (подушной податью). Для этого в 1718-1724 гг. была проведена 

перепись (ре визия) населения, в ходе которой все промежуточные категории («гулящий люд», 
половики, холопы и др.) были объединены в но вую категорию — государственные крестьяне. 
В итоге число нало гоплательщиков значительно увеличилось, и в 1724 г. по сравнению с 1680 
г. доходы государства выросли в три раза, что решило про блему финансирования Северной 
войны (Петр сумел обойтись без иностранных займов). Также было введено около 70 видов 

различ ных изощренных налогов (на дубовые гробы, бани, барки, рыбную ловлю, улья, 
бороды и др.).

• Наказанием фальшивомонетчикам времен Петра 
I была работа на государственных монетных 
дворах. Доказательством преступления 
фальшивомонетчиков служило обнаружение 
одинаково отчеканенных денег суммой в один 
рубль и пять алтын. Объясняется это тем, что 
даже государственные монетные дворы 
петровского времени не были в состоянии 
выпускать единообразные деньги. Поэтому 
обладатели таких монет признавались 
стопроцентными фальшивомонетчиками.  
Таланты таких людей  государь стал 
использовать для блага государства – их  
наказывали направлением чеканить монеты на 
одном из монетных дворов. За один 1712 год на 
монетные дворы государства прибыли 
тринадцать «умельцев» подобного рода.



Петровская политика в отношении сословий сводилась к следующему:      
меры в отношении дворянства. В1714 г. было запрещено дворянским недорослям (не получившим 

образования) жениться. В том же году принят указ о единонаследии, по которому, во-первых, дворянин мо 
жет передавать по наследству землю, недвижимое имущество и крес тьян лишь одному из своих сыновей 
(остальные вынуждены содержать себя за счет государственной службы), а во-вторых, поместья оконча 

тельно слились с вотчинами (земля и крестьяне переходили в полную собственность помещика, но при этом 
все дворяне обязаны были нести государственную службу). В 1722 г. была издана Табель о рангах, ко торая 

ввела обязанность службы для всех дворян, новый порядок (слу жебная лестница из 14 чинов) прохождения 
военной и гражданской (чиновничьей) службы и окончательно заменила принцип родовито сти 

принципом выслуги. Причем поступавшие на службу недворяне могли получить дворянство: личное 
дворянство (не передающееся по наследству) — с 14-го ранга на гражданской службе и потомствен ное — с 8-

го ранга на гражданской и с 14-го ранга на военной службе. 
Последствиями этих реформ стало превращение дворянства в служи лое сословие и возникновение при 

Петре новой знати — людей из са мых низов, выдвинувшихся благодаря своим способностям, которые были 
замечены императором (А. Д. Меншиков, П. А. Толстой, Г. И. Го ловкин, Ф. М. Апраксин, А. И. Остерман и 
др.); крепостническая политика в отношении крестьянства. С1713 г. крес тьян полагалось бить кнутом за 

неповиновение помещику, а с 1722 г. помещики стали сборщиками подушной подати в своих владениях. В 
1724 г. была введена паспортная система для крестьян: отныне уходить дальше чем на 30 верст от 

постоянного места жительства им разрешалось только с письменного разрешения помещика. Крес тьянам 
запрещалось заводить фабрики. Появляются две новые ка тегории крестьян: государственные (лично 

свободны, платят налоги государству) и посессионные (купленные мануфактуристами крес тьяне, которые 
не считались их собственностью, но были приписа ны к предприятию и не продавались отдельно от него); 

горожанам разрешалось заводить самоуправление, и в 1722 г. был установлен цеховой принцип 
организации ремесла.

• По воспоминаниям 
современников Петр не жаловал 
загульного пьянства. Для борьбы 
с этим злом он  в 1714 году начал 
«награждать» заядлых 
алкоголиков медалями за 
пьянство. Эта награда, сделанная 
из чугуна, была весомой в прямом 
смысле слова – даже без цепи она 
весила около 7 килограммов. 
Говорят, что это самая тяжелая 
медаль в истории. Медаль 
вешалась  провинившемуся  на  
шею в полицейском участке, и 
снять ее самостоятельно 
«награжденный» был не в 
состоянии. Этот знак отличия 
пьянице  нужно  было носить на 
себе целую неделю.



Военная реформа (наиболее важная для Петра I)
 Зна чительно повысилась боеспособность армии, что 

обеспечило победу в Северной войне: вместо ликвидируемого 
стрелецкого войска и поместного дворян ского ополчения в 
1699 г. вводится новый принцип формирования армии — 
рекрутская повинность. Рекруты набирались из податных 

категорий населения, служили пожизненно (только в 1793 г. 
вмес то пожизненного срока был установлен срок 25 лет) и 

переходили вместе с семьями в особое солдатское сословие. Так 
была создана первая в России регулярная армия; создание 

военного флота (Азовского, затем Балтийского и Каспий ского); 
принятие Морского (1716) и Военного (1720) уставов, которые 

вво дили жесткую дисциплину и четкую субординацию; 
перевооружение армии на европейский манер (в том числе 

созда ние мощной артиллерии благодаря развитию 
отечественной ору жейной промышленности), введение 

единой униформы и вспомо гательной инфраструктуры в 
армии (тыловая служба, обозы, ме дицинское обеспечение); 

создание системы профессионального военного образования 
(ар тиллерийские, военно-инженерные, гарнизонные и другие 

школы, Морская академия в Петербурге).

• Для того чтобы солдаты смогли отличать «право» от «лево»  
Петр I приказал на их левую ногу примотать сено, на правую – 
солому. Поэтому на занятиях по строевой подготовке для 
того, чтобы рота печатала шаг, фельдфебель командовал: 
«сено – солома, сено – солома». Три столетия назад у многих 
народов Европы только образованные люди могли 
различать понятия «правый» и «левый». Крестьяне этого не 
знали.



Реформы в области культуры и быта 
исходили из принципа «европе изации». С 1 января 1700 г. 

был введен европейский григорианский календарь и 
летоисчисление не от «создания мира» (5508 лет до н. э.), а 

от рождения Иисуса Христа. Была создана система 
светских специ альных учебных заведений, для них 

выпущены учебники. Множество людей было отправлено 
в страны Европы для обучения корабле строению, 

живописи, архитектуре, медицине и пр. В1719 г. был 
открыт первый в России музей — Кунсткамера, а в 1725 г. 

(уже после смерти Петра) — Академия наук. С 1703 г. стала 
выходить первая печатная газета «Ведомости». Введен 

новый порядок градостроения — регуляр ный город 
(геометрические принципы застройки по заранее разрабо 

танному плану). Внедрялась европейская одежда, 
прививался обычай брить бороды, для придворных 

созданы ассамблеи с обяза тельным присутствием женщин 
и беседами на иностранных языках.

•  Из своего путешествия в 
Голландию Петр привез на 
родину множество интересных 
вещей. Были среди новинок и 
тюльпаны. В Россию луковицы 
этих растений завезли в 1702 году. 
Царь-реформатор был столь 
очарован этими прекрасными 
растениями, что создал 
специальную «садовую контору», 
отвечающую за  выписку 
заморских цветов.

• Петр Великий первым стал 
приклепывать коньки к обуви. 
До этого они  привязывались с 
помощью веревок и ремней. 
Привычное теперь для нас 
крепление коньков к подошве 
ботинок привезено Петром из 
Голландии, которую он посетил 
во время путешествий по 
европейским странам.



Внешняя политика Петра I: 
борьба за выходы к морям главной целью внешней политики Петра I стало получение 
выходов к мо рям (Балтийскому и Черному), чтобы превратить Россию в 
экономически развитую и влиятельную европейскую державу. Главным способом ре 
шения этой задачи стали войны (из 36 лет царствования Петра Россия воевала 26 лет). 
Три основных направления внешней политики Петра I: южное (крымско-
турецкое) — борьба за выход в Черное море (для этого сначала предполагалось 
захватить выход в Азовское море): 1695-1696 гг. — два Азовских похода Петра I с целью 
завоевать выход в Азовское море (для этого предполагалось захватить кре пость Азов). 
После неудачи первого похода (русские осадили Азов, но не имели флота и поэтому 
не могли пресечь подвоз про довольствия турками в крепость) Петр издал указ о 
строитель стве корабельных верфей под Воронежем на Дону. С небольшим флотом во 
время второго похода Петру удалось захватить Азов и выход в Азовское море, там был 
построен Таганрог; 1697-1698 гг. — отправка Петром Великого посольства в страны 
Западной Европы с целью найти союзников против Османской империи. Огромное 
посольство (больше ста человек) не доби лось поддержки Англии и Голландии. Узнав 
о стрелецком бунте 1698 г., Петр (входивший в посольство инкогнито и учившийся 
строить корабли) вынужден был вернуться в Россию и затем переориентироваться с 
борьбы за Черное море (против Турции) на борьбу за Балтийское море (против 
Швеции); 1710-1711 гг. — русско-турецкая война во время Северной войны. Османская 
империя, подстрекаемая Англией, Франци ей и Швецией, объявила войну России. 
В1711 г. русская армия во главе с Петром I совершила неудачный Прутский поход и 
была окружена турками. В итоге был заключен Прутский мир ный договор, по 
которому Россия возвращала Турции Азов, а Та ганрог нужно было разрушить.



северо-западное, или шведское (главное из всех направлений), — борьба за выход 
к Балтийскому морю, которое контролировалось Швецией. Главное событие — Северная 

война 1700-1721 гг. между Россией и Швецией, которая стала основным катализатором 
внут ренних реформ Петра: 1699 г. — дипломатическая подготовка России к войне. 

Создание антишведской коалиции в составе России, Польши (Речи Пос политой), Саксонии 
и Дании. Заключение Константинополь ского мира между Россией и Турцией; 1700-1706 гг. 

— первый период войны, самый тяжелый для рус ских войск: в 1700 г. произошел 
сокрушительный разгром рус ских войск под Нарвой, после временных успехов в 1701-1704 

гг. Россия потеряла союзников и осталась один на один со Швеци ей (в результате Петр 
взялся за переустройство всего военного аппарата); 1707-1709 гг. — второй период: 

неудачный поход Карла XII на Россию, переход стратегической инициативы к России в 
резуль тате двух важных побед — сначала у деревни Лесной (1708), а 27 июня 1709 г. — под 

Полтавой (сухопутные войска шведов были разгромлены, это сражение определило 
конечный исход Северной войны); 1710-1721 гг. — третий, завершающий период войны, в 

ходе ко торого боевые действия велись на территории других государств и сопровождались 
попыткой европейских держав вмешаться в ход войны. 1714 г. — в морском сражении при 
мысе Гангут русский Балтийский флот одержал победу над шведами. В 1720 г. в сра жении 

у мыса Гренгам русский отряд галер разгромил шведскую эскадру, после чего русские 
войска захватили Финляндию; 1721 г. — заключен Ништадтский мир между Россией и 

Швеци ей, по которому Россия наконец получила выход к Балтийскому морю и часть 
Прибалтики (Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии), но возвращала 

Швеции Финляндию и обязывалась выплатить Швеции контрибуцию в 1,5 млн зо лотых 
рублей;



восточное (иранское) 
направление — борьба за 
присоединение За кавказья. Основное 
событие — успешный Каспийский 
(Персидский) поход на Кавказ и в Иран 
1722-1723 гг. В итоге в 1723 г. в Петербур 
ге был подписан русско-иранский 
договор, по которому к России отошли 
провинции Ирана на западном берегу 
Каспийского моря (с го родами Баку, 
Дербент и др.). В 1724 г. был подписан 
Константино польский договор между 
Россией и Турцией, разграничивший 
их интересы в Закавказье: султан 
признал приобретения России в 
Прикаспии и отказывался от 
притязаний на Персию, а Россия 
признала права султана на Западное 
Закавказье (народы Закавказья не 
полу чили освобождения, но многие их 
представители бежали в Россию).



Итоги и оценка царствования Петра I 

Петр I умер в ночь с 28 на 29 января 1725 г. Результаты правления Петра, как и все 
исторические явления, проти воречивы. С одной стороны, ряд положительных итогов: решена 

глав ная внешнеполитическая задача (получен выход в Балтийское море, Россия становится 
влиятельной европейской державой), масштабные внутриполитические реформы стали 

огромным шагом к ликвидации отсталости России от Европы. С другой стороны, результатами 
правле ния Петра стали окончательное оформление абсолютной монархии и создание 
громоздкой государственной системы, усиление крепостни чества и «закрепощение» 
дворянства, тотальная регламентация жизни и полицейский надзор за подданными, 

насильственные методы реали зации реформ. По выражению А. С. Пушкина, Петр «Россию 
поднял на дыбы». По оценкам историков, около 1/3 населения страны погибло на петровских 
войнах и стройках. Наконец, петровское правление вызва ло мощный шок у населения страны 
(ломка вековых традиций, время страха и огромных лишений). Среди историков нет единства 

еще по нескольким вопросам, связанным с петровскими реформами. Во-первых, вопрос о 
преемственности ре форм: часть историков видят в петровских реформах революцию сверху 
(М. Н. Покровский), а часть — эволюцию, рывок вперед, но при сохра нении основ прежней 
системы (поздний С. М. Соловьев, В. О. Ключев ский, С. Ф. Платонов). Во-вторых, вопрос о 

цельности и планомерности реформ: были петровские реформы спланированы заранее или 
они были спонтанными и стихийными, диктовались сиюминутными требования ми и поэтому 

нередко противоречили одна другой.

• Император  Петр I был не только весьма интересной, но и 
противоречивой исторической личностью.  Вспомним слух о 
подмене молодого государя при его поездке с Великим 
посольством.  Некоторые современники свидетельствовали, что 
в эту поездку отбывал молодой человек 26 лет с ростом  выше 
среднего.  Телосложение его плотное, физически здоров, на 
левой щеке имеет родинку, образован прекрасно.  Православный 
христианин с превосходным знанием Библии, выказывающий 
любовь ко всему отеческому. После  двухлетнего отсутствия  на 
родину вернулся определенно иной человек – плохо говорящий 
по-русски, до конца своей жизни не научившийся хорошо писать 
по-русски, к тому же и ненавидящий все русское. Ко всему 
прочему он удивительным способом приобрел новые умения и 
навыки, но при этом полностью забыл все то, что умел до своего 
отъезда в Великое посольство.  На его левой щеке уже не было 
родинки, вид его был болезненный и выглядел он как 
сорокалетний человек. Все изменения произошли  за эти два года 
отсутствия государя в России.





Спасибо за внимание!


