
РЕФОРМЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО



ПЕРИОДИЗАЦИЯ РЕФОРМ

1695 – 1715 ГГ.  - 
СПЕШКА И НЕ 

ВСЕГДА 
ПРОДУМАННЫЙ 
ХАРАКТЕР, ЧТО 
ОБЪЯСНЯЛОСЬ 

ВЕДЕНИЕМ 
СЕВЕРНОЙ 

ВОЙНЫ: 
НАСИЛЬСТВЕННЫ

Й ХАРАКТЕР

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДОВ

1715 – 1725 гг. – 
БОЛЕ 

ПЛАНОМЕРНЫЕ 
И 

ПРОДУМАННЫЕ 
РЕФОРМЫ



«Логический путь, пройденный реформами Петра, был следующий:
1.Война требует войска – это породило первую заботу правительства – об 
армии – реформа военная.

2.Содержание войска требует денег, денег можно достать в государстве, у 
населения, облагая его налогами податями, экстренными сборами – 
реформа финансовая.

3.Чтобы обеспечить армии постоянный прилив свежих сил и военными 
кадрами, приходится внести изменения в старой системе несения военной  
повинности – реформа сословная.

4.…чтобы обеспечить постоянное и правильное поступление в казну 
податей и налогов, необходимо создать государственные органы – 
реформа управления.

5.…необходимо заниматься производительной деятельностью, в результате 
– меры экономического и коммерческого характера.

6.Военное дело, управление, экономическое благосостояние требовали 
знания  опытных людей – это вызывало меры просветительского 
характера.

7.Привлекая все классы населения к общей работе на пользу государства, 
Петр не смог оставить в стороне духовенство и церковь, что привело к 
реформе церковной.»



ЭКОНОМИКА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

•СОЗДАНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
СТРОИТЕЛЬСТВОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЗ ЗАВОДОВ 
НА УРАЛЕ, В КАРЕЛИИ, В СИБИРИ 
•СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРФЕЙ В МОСКВЕ, ВОРОНЕЖЕ, 
ПЕТЕРБУРГЕ
•ОСНОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ, ПАРУСНО-  
ПОЛОТНЯНЫХ И СУКОННЫХ МАНУФАКТУР

•ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РАБОЧИМИ РУКАМИ – ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ 
(работали несколько месяцев в году на заводах)

•Разрешена покупка к заводам крепостных -  
ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ

ИТОГИ:
•УСИЛЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В 
ЭКОНОМИКЕ

•СОЗДАНИЕ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 200 КРУПНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

•ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

•3 МЕСТО ПО ВЫПЛАВКЕ ЧУГУНА В 
ЕВРОПЕ



Развитие промышленности
Развитие экономики при Петре I



Российские мануфактуры называли 
крепостными, т.к. на них использовался 

труд крепостных крестьян.



В.  Руднев. Тульский оружейный завод при Петре I. 1972 г. 



РЕМЕСЛЕННАЯ РЕФОРМА

•СОЗДАН ГЛАВНЫЙ 
МАГИСТРАТ

•УКАЗ О СОЗДАНИ 
ЦЕХОВ

•УСТАНОВЛЕН 
КОНТРОЛЬ ЗА 
КАЧЕСТВОИ 
ПРОДУКЦИИ

•СОДЕЙСТВИИ 
ГОСУДАРСТВА В 
ПРИОБРЕТЕНИИ 
РЕМЕСЛННЫХ ССУД И 
СЫРЬЯ, СБЫТЕ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



ТОРГОВЛЯ

РАЗВИТИЕ ЯРМАРОК 
(ГЛАВНАЯ Макарьевская – 
Нижний Новгород)
Строительство каналов : 
Вышневолоцкий канал (Вольга 
– Ильмент), Волго – Донской 
канал, проект связать 
каналами 5 морей

•Развитие внутренней и внешней торговли (по Балтийскому 
морю)

•Политика ПРОТЕКЦИОНИЗМА (защита отечественной 
промышленности путем введения высоких таможенных пошлин 
на иностранные товары)

•Политика МЕРКАНТИЛИЗМА (в стране должны производиться 
все виды товаров, экспорт должен превышать импорт)



Протекционизм  – экономическая политика, направленная на 
защиту своего хозяйства от иностранной конкуренции путём 

введения высоких пошлин на ввозимые в страну товары.

Меркантилизм – экономическая политика, основанная на 
преобладании вывоза товаров над ввозом.

Развитие торговли





СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПОЯВЛЯЮТСЯ КОСЫ - ЛИТОВКИ

ЗАВОЗ ВЫСОКОПОРОДНОГО СКОТА ИЗ 
ЕВРОПЫ, ОСНОВАНИЕ КОННЫХ ЗАВОДОВ

ВЫРАЩИВАНИЕ ТУТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И 
ШЕЛКОВИЧНЫХ ЧЕРВЕЙ

НАЧАЛО ОХРАНЫ ЛЕСОВ



В сельском хозяйстве не 
было проведено 
качественных реформ, оно 
оставалось отстающим по 
сравнению с бурно 
развивающейся 
промышленностью

ИТОГИ:

При Петре 1 произошло 
дальнейшее закрепощение 
крестьянства и ухудшение 

положения в русской деревне



1705 г. – Астраханское восстание
1707 – 1708 гг. – восстание крестьян под 

предводительством Кондратия Булавина
1705 – 1711 гг. – Башкирское восстание



СОЗДАНИЕ АРМИИ И ФЛОТА
•ВВЕДЕНИЕ РЕКРУТСКОЙ ПОВИННОСТИ
•СОЗДАНИЕ АРТИЛЛЕРИИ (2 500 РУШЕК)
•ПОЛКИ «НОВОГО СТРОЯ» СТАЛИ ОСНОВОЙ АРМИИ
•В СТРАЖЕНИЯХ 
СТАЛ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬС
Я ШТЫКОВОЙ 
УДАР

•ПРИНИМАЮТСЯ 
ВОИНСКИЙ И 
МОРСКОЙ 
УСТАВЫ

•ОТКРЫВАЮТСЯ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ 
И ВОЕННО – 
ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ШКОЛЫ, 
МОРЕХОДНЫЕ 
УЧИЛИЩА, 
МОРСКАЯ 
АКАДЕМИЯ



Илья Репин «Проводы новобранца»



НАВИГАЦКАЯ ШКОЛА В СУХАРЕВОЙ 
БАШНЕ



"Всякий потентат, который едино войско сухопутное 
имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе 
руки имеет". Петр I 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННО – МОРСКОГО 
ФЛОТА



ИТОГИ
РУССКАЯ АРМИЯ СТАЛА РЕГУЛЯРНОЙ

К 20 – М ГОДАМ ХVIII ВЕКА АРМИЯ И ФЛОТ БЫЛИ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ СОБСТВЕННЫМИ КАДРАМИ

АРМИЯ И ФЛОТ РОССИИ 
СТАЛИ СИЛЬНЕЙШИМИ В 
ЕВРОПЕ



ФЛОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. Е. ЛАНСЕРЕ.



РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

СКЛАДЫВАНИ
Е НОВОЙ 

ВЕРТИКАЛИ 
ВЛАСТИ, 

СООТВЕТСТВ
УЮЩЕЙ 
ТАКОЙ 
ФОРМЕ 

ПРАВЛЕНИЯ, 
КАК 

АБСОЛЮТНА
Я МОНАРХИЯ

СКЛАДЫВАНИ
Е НОВОЙ 
ЭЛИТЫ 

(«ПТЕНЦЫ 
ГНЕЗДА 

ПЕТРОВА», 
КОТОРЫЕ 

МОГЛИ 
ПРИНЕСТИ 

ПОЛЬЗУ 
ОТЕЧЕСТВУ И 

ЦАРЮ

ОКОНЧАТЕЛЬ
НОЕ 

СЛИЯНИЕ 
БОЯР И 

ДВОРЯН В 
ЕДИНОЕ 

СОСЛОВИЕ, 
УТРАТА 

ПРЕЖНИХ 
ПРИВИЛЕГИЙ 

РОДОВОЙ 
ЗНАТЬЮ



1711 ГОД – СОЗДАНИЕ СЕНАТА



1718 – УЧРЕЖДЕНИЕ КОЛЛЕГИЙ

ЗДАНИЕ 12 КОЛЛЕГИЙ В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ. Д. ТРЕЗИНИ





БОЯРСКАЯ ДУМА ПРОСТО «ВЫМИРАЕТ» - ЦАРЬ 
ПЕРЕСТАЛ НАЗНАЧАТЬ В НЕЁ НОВЫХ ЧЛЕНОВ



1721 ГОД – ЦЕРКОВЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОСТАВЛЕНА ПОД 
КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА: УЧРЕЖДЕН СВЯТЕЙШИЙ 

СИНОД (ДУХОВНАЯ КОЛЛЕГИЯ), КОТОРАЯ УПРАВЛЯЛА 
ДЕЛАМИ ЦЕРКВИ. ВО ГЛАВЕ НЕЁ СТОЯЛО НЕ ВЫСШЕЕ 
ДУХОВЕНСТВО, А ОБЕР – ПРОКУРОР – ВОЕННЫЙ ЧИН

В 1721 ГОДУ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН 
«ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ», написанный  
Феофаном Прокоповичем. Феофан 
осуждающе писал, что народ помышляет, 
будто Духовный Пастырь (патриарх)  есть 
«второй государь, Самодержцу равный», 
отчего простые сердца развращаются. 
Согласно «Духовному регламенту», 
патриаршество отменялось, а высшая 
власть в Церкви

В 1700 году после смерти патриарха 
Адриана, Петр запретил выборы 
патриарха и назначил местоблюстителя 
патриаршего престола

передавалась ДУХОВНОЙ КОЛЛЕГИИ (1721) – СВЯТЕЙШЕМУ СИНОДУ (1722) . 





Церковь превратилась в государственное учреждение 
наравне с любой другой коллегией . Монарх становился 
главой церкви идеологическая роль которой была утрачена. 
Параллельно с этим государство усилило контроль за 
доходами церкви и систематически изымалась  
значительная их часть на нужды казны.  Петр широко 
использовал институты церкви для проведения  
полицейской политики.   
По просьбе Петра восточные 
патриархи признали Святейший 
Синод своим «братом во Христе» . 
Митрополитов и епископов назначал 
членами Синода царь.  Особым 
указом  Петр I приказал священникам 
нести просветительскую миссию 
среди крестьян. 

Святитель Митрофан 
Воронежский и царь Петр I

Церковь окончательно 
превратилась в часть 

государственного аппарата



Петр I о БОГЕ и ЦЕРКВИ
Верил ли сам Петр в Бога? Во 
многих его юношеских письмах 
встречаются краткие молитвы, 
и ничто в его отношениях с 
церковью не заставляет нас 
подозревать в нем 
вольномыслия. Петр охотно 
цитировал Библию, а когда в 
конце жизненного пути он 
подводил итоги тому, что 
удалось сделать для своей 
страны, несмотря на 
сопротивление соседних 
держав, он благодарил за это 
Бога и никого иного: 
«Воистину, это Божье чудо, 
и в нем можно видеть, что 
все человеческие планы — 
ничто перед Божьей волей».

Петр в то же время глубоко унижал 
церковь, и к тому же 
труднообъяснимым образом — 
посредством своего «всепьянейшего 
собора. Это изобретение Петра 
заключалось в том, что он сам и его 
ближайшие соратники переодевались 
в священников различных конфессии, 
пьянствовали и изрыгали 
богохульства. Тексты к этим 
карнавальным пародиям на 
богослужение писал сам Петр. Когда в 
«собор» принимался новый его 
участник, то вместо «Веруешь ли ты в 
Бога?» его вопрошали: «Пьешь ли ты?» 
Церковный оборот «И со духом 
святым» заменялся «Бахусова сила 
буди с тобою». Шествие на осляти в 
Вербное воскресенье пародировалось 
«шеепьянейшим собором» 
посредством езды на верблюде в 
погребок, где находились запасы 
водки.



Высказывания Петра I о Боге
«Кто не верует в Бога, тот либо сумасшедший, или с 
природы безумный. Зрячий Творца по творениям познать 
должен».

Был ли Петр I безбожником? 

Феофан 
Прокопович

«Кто забывает Бога и заповедей Его 
не хранит, тот при всей своей работе 
не будет иметь успеха и мало пользы 
получит».

Феофан Прокопович 
проповедовал цезаропапизм и считал, 
что император является понтификом, то 
есть епископом над всеми епископами и 
главой не только над мирским чином, но 
и над духовенством



Создана ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ – КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН, ВЫИСКИВАЮЩИЙ КРАМОЛУ И ИЗМЕНУ 

(1718)
«СЛОВО И ДЕЛО!»

П. Ге. Петр I допрашивает своего сына царевича Алексея





1718 – 1724 гг. – проведена перепись 
населения (ревизия)

1724 г. – введен   подушный  налог

Подушный1 
налог платили 
все мужчины, 
от младенца 
до старика.

Сумма налога:
деревня – 74 

коп., 
город – 1 р.14 

коп.









Прибыльщики — это особая должность, учреждение, целое 
финансовое ведомство; обязанность прибыльщика, по 
указу, «сидеть и чинить государю прибыли», т.е. изо 
бретать новые источники государственного дохода. 
Начиная с 1704 г. один за другим 
вводились сборы: поземельный, 
померный и весчий, хомутейный, 
шапочный и сапожный — от клейме 
ния хомутов, шапок и сапог, 
подужный, с извозчиков — десятая 
доля найма, посаженный, 
покосовщинный, кож ный — с конных 
и яловочных кож, пчельный, банный, 
мельничный — с постоялых дворов, с 
найма домов, с наемных углов, 
пролубной, ледокольный, погребной, 
во допойный, трубный — с печей, 
привальный и отваль ный — с 
плавных судов, с дров, с продажи 
съестного, с арбузов, огурцов, орехов



1722 г. – учрежден Табель о рангах – новый 
порядок  продвижения по службе



Дворянство – 
благородное 

сословие

К концу XVII  века дворянское сословие 
окончательно оформилось,  объединив бояр, 

помещиков и боярских детей.



1714 г. – принят указ о единонаследии



1708-1710, 1719 годы – проведена 
административно-территориальная 

реформа
Губерния

(глава – губернатор)

Провинция
(глава – воевода)

Уезд
(глава – земский комиссар)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ В 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ Х VIII ВЕКА







 2 НОЯБРЯ 1721 года Пётр по прошению сенаторов принял титул Отца 
Отечества, ИМПЕРАТОРА Всероссийского, Петра Великого:

… помыслили мы, с прикладу древних, особливо ж римского и греческого народов, 
дерзновение восприять, в день торжества и объявления заключённого оными трудами всей 
России толь славного и благополучного мира, по прочитании трактата оного в церкви, по 

нашем всеподданнейшем благодарении за исходатайствование оного мира, принесть своё 
прошение к вам публично, дабы изволил принять от нас, яко от верных своих подданных, 

во благодарение титул Отца Отечествия, Императора Всероссийского, Петра Великого, 
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 подписаны.
— Прошение сенаторов царю Петру I. 22 октября 1721 года



ИТОГИ РЕФОРМ В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

«ПОРОДА» – ПРИНЦИП МЕСТНИЧЕСТВА 
ОКОНЧАТЕЛЬНО СОШЛА НА НЕТ: ЛИЧНЫЕ ЗАСЛУГИ 
И ПРЕДАННОСТЬ СТАЛИ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ

ВСЕ УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРОВАЛИСЬ 
ВОЛЕЙ МОНАРХА

УКАЗ О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ ПОРОДИТ ЭПОХУ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ – «БАБИЙ ВЕК», КОГДА 
ПРАВИТЕЛЕМ СТАНОВИЛСЯ ЛЮБОЙ, ЗА КЕМ ШЛА 
АРМИЯ И БЮРОКРАТИЯРОССИЯ СТАЛА ИМПЕРИЕЙ



ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ И БЫТА



Новый 7208 год стал 1700 годом от Рождества 
Христова . Введено празднование Нового гда с 1 

января: елки и игры



За 15 месяцев  за рубежом Петр много повидал и 
многому научился.

В Преображенском дворце Петр вдруг стал резать 
бороды вельможам







29 августа 1698 года – указ «О ношении немецкого платья, 
брития бород и усов».

«Я желаю преобразить светских козлов, т.е граждан и 
духовенство….»



ВВОДИТСЯ ПОЛИТЕС – ПРАВИЛА ХОРОШЕГО 
ТОНА. Публикуется книга о хороших манерах.





С 1718 года начинают проводиться 
АССАМБЛЕИ – собрания знати









Ассамблеи.



Петр приказал родителям вывозить своих дочерей в общество, где молодые люди 
могли бы встречаться и знакомиться друг с другом, и таким образом положил 
конец затворничеству женщин. В то же время он запретил родителям выдавать 
своих дочерей по принуждению, а священникам разрешил венчать только те 
свадьбы, на которые жених и невеста изъявят обоюдное согласие.





1701 – открытие 
Навигационной школы.

1703- первая 
общедоступная газета -

Ведомости.

Сухарева башня в Москве





1705- обрезание платьев.

1706 – открытие медицинской школы.

1708 – введение гражданского шрифта.

1713- обязательное обучение 
дворянских детей.

1714 – открыта государственная 
библиотека.



ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ТИПОГРАФИИ И 
БИБЛИОТЕКИ
ОТКРЫВАЕТСЯ СЕТЬ СВЕТСКИХ ШКОЛ: 
ЦИФИРНЫЕ, ЕПАРХИАПЛЬНЫЕ, СОЛДАТСКИЕ, 
ГОРНЫЕ, ШКОЛЫ ПЕРЕВОДЧИКОВ

ГОТОВЯТСЯ РОССИЙСКИЕ 
НАУЧНЫЕ, УПРАВЛЕНЧЕКИЕ И 

ВОЕННЫЕ КАДРЫ



В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ 

ГРАМОТНОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ



1719- открытие Кунсткамеры











1724- указ об учреждении 
Академии наук.











Первым изобретением Нартова 
стало усовершенствование 
токарного станка. Раньше токарь при 
работе на деревянном станке 
вынужден был держать резец в руке, 
прижимая его к брусу. Нартову 
принадлежит идея о закреплении 
резца, благодаря которой руки токаря 
оставались свободными. После 
реализации этого замысла, на что 
потребовалось несколько лет, 
Нартовым было сконструированы 
другие станки, в том числе 
универсальный токарно-
копировальный станок с 
автоматическим суппортом, 
представленные сейчас в качестве 
экспонатов в Эрмитаже.



Помимо создания новых механизмов, Нартов разработал технологию 
восстановления орудий и снарядов, признанных непригодными. Предложенный 
им способ обработки «гребнями и шишками» артиллерийских ядер и бомб 
позволил вернуть в строй огромное число снарядов, а его метод заделки 
сквозных трещин в стволе пушек, гаубиц и мортир вновь поставил на вооружение 
около тысячи орудий. Его военные механизмы имели значительные успехи на 
полях сражений и для постоянно ведущей войны России стали настоящим 
прорывом в военном деле.



Были разработаны планы экспедиций на 
Камчатку, экспедиции через Среднюю Азию в 
Индию, экспедиции на северный Кавказ

ЭКСПЕДИЦИЯ ВИТУСА БЕРИНГА



ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЕАТРА
В 1702 году Пётр I построил в Москве на Красной 
площади близ Никольских ворот Кремля первый в 
России публичный общедоступный театр, который 
просуществовал до 1706 или 1707 года и назывался 
«Комедиальная храмина». Для него было построено 
длинное одноэтажное здание. Зрительный зал вмещал 
до 400 человек. Представления давались по 
понедельникам и четвергам и сопровождались музыкой 
и сценическими эффектами. Театр предназначался для 
выступлений иностранных (в первую очередь 
немецких) лицедеев.  1704 году русские актёры 
показали в театре три пьесы на родном языке. Однако 
надо учесть, что эти зрелища больше напоминали 
рыночный балаган. Под истинными театрами понимали 
действа иноземных комедиантов.







ЗНАЧЕНИЕ И ПОСМЛЕДСТВИЯ РЕФОРМ 
ПЕТРА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

«+»:
•ГОТОВЯТСЯ РОССЙСКИЕ 
КАДРЫ ДЛЯ ВСЕХ СФЕР 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ;
•РОСТ ГРАМОТНОСТИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ;
•СБЛИЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ И 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ;
•УВЕЛИЧИЛОСЬ 
КНИГОИЗДАНИЕ, ПЕЧАТАЮТСЯ 
СВЕТСКИЕ КНИГИ И 
ПУБЛИЦИСТИКА
•ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ЕСРОПЕЙСКИЕ УЧЕНЫЙ, 
РОССИЙСКИЕ ДВОРЯНЕ 
УЧАТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ;

«-»:
•РЕФОРМЫ ПЕТРА I 
ПОРОДИЛИ 
РАЗМЕЖЕВАНИЕ, 
РАЗРЫВ НАРОДНОЙ И 
ДВОРЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, 
ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НИЗАМИ И ЭЛИТОЙ 
ОБЩЕСТВА;
•РЕФОРМЫ ИМЕЛИ 
НАСИЛЬСТВЕННЫЙ 
ХАРАКТЕР



В последние годы царствования Пётр сильно болел (предположительно,  
почечнокаменная болезнь) 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. 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 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…». 

И. Н. Никитин «Пётр I на 
смертном одре»



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.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПРЕСТОЛ

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ АННА ПЕТРОВНА ЕЛИЗАВЕТА 
ПЕТРОВНА

НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЕ – 
РОЖДЕНЫ ДО БРАКА ПЕТРА I 

ЕКАТЕРИНЫ I



Мария Кантемир – последняя любовь Петра I«В случае рождения сына у княгини, царица опасается развода с нею и брака с 
любовницею, по наущению Валахского князя».

(депеша французского посла Кампредона, 8 июня 1722 года).



«Она занимала первое 
место среди любовниц 
великого императора, он 
любил Марию Андреевну 
до конца жизни и даже 
ревновал её, что 
случалось с ним нечасто. 
Желая, чтобы кто-нибудь 
держал юную графиню 
“в ежовых рукавицах”, 
государь выдал 19-
летнюю Матвееву за 
своего любимого 
денщика Александра 
Ивановича 
Румянцева…». (Вел. кн. 
Николай Михайлович)

МАРИЯ МАТВЕЕВАВ 1725 году её муж находился в 
Константинополе, а затем на 
Персидской границе для 
размежевания, Мария же 
оставалась в Москве, где 
произвела на свет четвёртого 
ребёнка, сына, крещенного в 
честь царя Петром 
Александровичем, которому 
суждено будет стать знаменитым 
полководцем. Великий 
князь Николай 
Михайлович сообщает, что отцом 
мальчика был не законный 
супруг, а сам Петр, с этой же 
легендой соглашается 
Валишевский. Трудно судить о 
достоверности этой легенды, 
однако И. И. Голиков в анекдотах 
о Петре Великом дает ему 
косвенное подтверждение. 
Мальчик оказался последним из 
крестников вскоре после этого 
скончавшегося императора. 
Крестной матерью стала 
императрица Екатерина.

ПЕТР 
АЛЕКСАНДРОВ
ИЧ РУМЯНЦЕВ 
– 
ЗАДУНАЙСКИЙ



Официальное венчание Петра I с Екатериной Алексеевной 
состоялось 19 февраля 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. 



Осенью 1724 Пётр I 
заподозрил императрицу в 
супружеской неверности с 

её камергером Монсом, 
которого казнил по другому 
поводу. Голову казнённого 
царь принес Екатерине на 
подносе. Он перестал с ней 

говорить, доступ к нему был 
ей запрещён. Только раз, по 

просьбе его дочери 
Елизаветы, Пётр согласился 

отобедать с Екатериной, 
бывшей его неразлучной 

подругой в течение 20 лет. 
Только при смерти Пётр 

примирился с женой. 



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 января на 28 января 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 1725  года первой 
российской императрицей под именем Екатерина I. 

На заседание Сената явились офицеры гвардии из Преображенского 
полка, вышибив дверь в комнату. Они откровенно заявили, что 
разобьют головы старым боярам, если те пойдут против их матери 
Екатерины. Вдруг раздался с площади барабанный бой: оказалось, что 
перед дворцом выстроены под ружьем оба гвардейских полка. Князь 
фельдмаршал Репнин, президент военной коллегии, сердито спросил: 
«Кто смел без моего ведома привести сюда полки? Разве я не 
фельдмаршал?». Бутурлин, командир Преображенского полка, 
отвечал Репнину, что полки призвал он по воле императрицы, 
которой все подданные обязаны повиноваться, «не исключая и тебя», 
добавил он внушительно.





Самодержавною 
рукой
Он смело сеял 
просвещенье,
Не презирал страны 
родной:
Он знал ее 
предназначенье.
То академик, то 
герой,
То мореплаватель, то 
плотник,
Он всеобъемлющей 
душой
На троне вечный 
был работник.

А.С. Пушкин


