
После заточения в монастырь в 
1698 году своей матери передан под 
опеку своей тётки Натальи 
Алексеевны и перевезён к ней 
в Преображенский дворец.

 Продолжая до 1709 г. жить далеко от 
отца, в Преображенском, царевич 
находился в окружении лиц, которые, 
по его собственным словам, 
приучали его «ханжить и 
конверсацию иметь с попами и 
чернцами и к ним часто ездить и 
подпивать». 

однако результатом работы сына остаётся недоволен — 
особенно царя разозлило, что во время работ царевич ездил в 
Суздальский монастырь, где находилась его мать.

Тогда же в момент продвижения шведов в глубь континента 
Пётр поручает сыну следить за подготовкой рекрутов и 
строительством укреплений в Москве, 

Царевич Алексей



В 1707 году Гюйссен предложил в супруги Алексею Петровичу 13-летнюю на тот 
момент принцессу  Шарлотту  Вольфебюттельскую, сестру будущей австрийской 
императрицы. В 1709 году в сопровождении Александра Головкина и князя Юрия 
Трубецкого ездил в Дрезден с целью обучения немецкому и французскому языкам, 
геометрии, фортификации и «политическим делам». По окончанию курса царевич 
должен был выдержать экзамен по геометрии и фортификации в присутствии 
отца. Однако боясь, что тот заставит его сделать сложный чертёж с которым он 
может не справиться и этим дать повод себя упрекнуть, Алексей попытался 
поранить себе руку выстрелом из пистолета. Разгневанный Пётр избил сына и 
запретил показываться при дворе, однако впоследствии, попытавшись 
примириться, отменил запрет. В Шлакенверте весной 1710 год увиделся со своей 
невестой, а через год, 11 апреля, подписан был контракт о бракосочетании. 
Свадьба была пышно отпразднована 14 октября 1711 года в Торгау.



Шарлотта  
Вольфебюттельская



В браке у царевича родились дети — Наталья (1714—1728) и Пётр 
(1715—1730), впоследствии император Петр II. Вскоре после 
рождения сына Шарлотта скончалась, и царевич выбрал себе из 
крепостных Вяземского любовницу, именем Евфросинью, с 
которой ездил в Европу и которая позже допрашивалась по его 
делу и была оправдана.



Рождение сына и смерть жены Алексея совпали с 
рождением долгожданного сына у самого Петра 
Великого и его жены Екатерины — царевича Петра 
Петровича. Это пошатнуло положение Алексея — 
он больше не представлял для отца интереса даже 
как вынужденный наследник. В день похорон 
Шарлотты Пётр передал сыну письмо, в котором 
отчитал за то, что тот «не выказывает склонности 
государственным делам», и убеждал исправиться, 
в противном случае грозясь не только отстранить 
его от наследования, но то и похуже. 

Царевич Алексей

Петр Петрович

В 1716 г. в результате конфликта с отцом, 
который требовал от него скорей 
определиться в вопросе о постриге,  
Алексей  тайно бежал в Вену и вёл 
там сепаратные переговоры с европейскими 
правителями, включая родственника своей 
жены австрийского императора Карла. Для 
сохранения секретности австрийцы 
переправили Алексея в Неаполь. 



Алексей планировал дождаться на 
территории Священной Римской империи смерти Петра 
(который в этот период тяжело болел) и затем, опираясь 
на помощь австрийцев, стать русским царём. Согласно 
его показаниям на следствии, он был готов ради захвата 
власти опереться на австрийскую армию.
6 мая 1717 года Алексей перебрался 
в неаполитанский замок Сант – Эльмо. 
Здесь застали его посланные Петром Петр 
Толстой и Александр Румянцев.
Император Священной Римской империи 
отказался выдать Алексея, но разрешил 
допустить к нему П.Толстого. Последний 
предъявил Алексею письмо Петра, где 
царевичу гарантировалось прощение 
любой вины в случае немедленного 
возвращения в Россию

Петр Андреевич 
Толстой



Письмо, однако, не смогло заставить Алексея вернуться. 
Тогда Толстой подкупил австрийского чиновника, чтобы 
тот «по секрету» сообщил царевичу, что его выдача в 
Россию — вопрос решённый.

Это убедило Алексея, что расчёты на 
помощь Австрии ненадёжны. Осознав, что 
помощи от Карла VI он не получит, и 
страшась возвращения в Россию, Алексей 
через французского офицера Дюре тайно 
обратился с письмом к шведскому 
правительству с просьбой о помощи. Однако 
данный шведами ответ (шведы обязались
предоставить Алексею армию для возведения его на 
престол) запоздал, и П. Толстой сумел угрозами и посулами 
14 октября добиться от Алексея согласия на возвращение в 
Россию до того, как он получил послание от шведов.



Уже на следующий день после церемонии отречения началось следствие, 
порученное Тайной канцелярии и возглавленное графом Толстым. Алексей в 
своих показаниях постарался изобразить себя жертвой своего окружения и 
свалить на своих приближённых всю вину. Лица, его окружавшие, были казнены, 
но это не помогло Алексею — его любовница Ефросинья дала исчерпывающие 
показания, изобличившие Алексея во лжи. 

Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе. Н. Н. Ге, 1871



После возвращения за тайное 
бегство и деятельность во время 
пребывания за границей 
Алексей был лишён права на 
престолонаследие 
(манифест 3(14) 
февраля 1718 года), причём он 
сам дал торжественную клятву 
об отказе от престола в пользу 
брата Петра Петровича в 
Успенском соборе Кремля в 
присутствии отца, высшего 
духовенства и высших 
сановников. При этом ему было 
объявлено прощение на 
условии признания всех 
совершённых проступков

Сын Петра I Петр Петрович



На основании всплывших фактов царевич был предан суду и 
осуждён на смерть как изменник. Следует отметить, что связи 
Алексея со шведами остались неизвестными суду, а 
обвинительный приговор был вынесен на основании других 
эпизодов, которые по действовавшим в тот период законам 
карались смертью.
  
Царевич умер в Петропавловской 
крепости 26 июня (7 июля) 1718 года, согласно официальной 
версии, от удара. В XIX веке Н. Г. Устряловым были обнаружены 
документы, согласно которым, царевича незадолго до смерти 
(уже после вынесения приговора) пытали, и эта пытка могла 
стать непосредственной причиной его смерти. Согласно 
записям канцелярии, Алексей умер 26 июня. Пётр I 
опубликовал официальное извещение, где говорилось, что, 
выслушав смертный приговор, царевич пришёл в ужас, 
потребовал к себе отца, просил у него прощения и скончался 
по-христиански, в полном раскаянии от содеянного.



Существуют данные, согласно которым Алексей был 
тайно убит в тюремной камере по приказу Петра, но они 
сильно противоречат друг другу в деталях

В медиа можно 
встретить сведения, 
что при жизни 
Алексей болел 
туберкулёзом — по 
мнению ряда 
историков, 
скоропостижная

смерть стала следствием обострения болезни в тюремных 
условиях или результатом побочного действия 
лекарственных средств.



Семейный портрет Петра вместе с Екатериной, сыном 
царевичем Алексеем и детьми от второй жены



Родился в Санкт-Петербурге 29 октября 1715 года, через 17 
дней после своего тёзки и племянника — великого князя 
Петра Алексеевича (будущего Петра II).  

Мальчик получил имя своего 
отца, что 
было нетрадиционным для 
Романовых, так как именем 
живого предка крестить было 
не принято. «Особенно 
значимым для Петра I было 
наречение сына, родившегося 
в 1715 г., Петром. В феврале 
1718 г. он официально был 
объявлен наследником 
престола вместо старшего сына 
царя от первого брака 
царевича Алексея. 



Царевичу была принесена особая присяга (которую 
отказывались приносить, несмотря на угрозы казни и 
анафемы, некоторые сторонники старых порядков). 
Присягу брату принёс в том числе и находившийся под 
судом Алексей. Пётр возлагал большие надежды на Петра 
Петровича как продолжателя своего дела. 

В переписке Петра с 
Екатериной родители называли 
его «Шишечка». В этот период 

в выходных данных книг 
указывалось: «напечатано при 

наследственном 
благороднейшем государе-

царевиче Петре Петровиче». 
Осенью 1718 г. трехлетний 
Пётр ещё не говорил и не 

ходил.



Скончался в Санкт-Петербурге 25 апреля 1719 года. 
После кончины малолетнего 
наследника порядок 
престолонаследия в России стал 
неопределённым 
(единственным, кроме государя, 
мужским представителем дома 
Романовых остался его внук 
Пётр Алексеевич, отец которого 
был от престолонаследия 
отстранён, а затем осуждён на 
смерть). 

В 1722 году Пётр издал закон о праве императора самому 
назначать себе наследника, но этим законом не 
воспользовался.




