
Планомерность реформ
- Соловьев – реформы систематические и 
продуманные, порождение гения Петра
- Уже Ключевский и Милюков поставили это 
под вопрос. Бесплановость и 
непоследовательность, реформы ситуативны 
и рефлексивны. Главный двигатель – война.

- Азов и Нарва – армия и флот.

Чтобы набрать – рекрутчина
Чтобы содержать – подушная подать
Чтобы обмундировать - мануфактуры



Индустриализация по-петровски
Бешеными темпами и государственно-
крепостническими методами.
Нарва!!! – Артиллерии нет. За пять лет – 11 
металлургических заводов на Урале. 
Мануфактуры росли как грибы, но были 
казенные и с приписными рабочими.
Государственная монополия на торговлю: соль, 
табак. На экспорт юфти, пеньки, льна, икры, 
мачтового дерева, сала и воска
Жесткая и грубая регламентация душила 
свободную конкуренцию. 1713 г. – запрещено 
вывозить экспортные товары из страны через 
Архангельск.



НЭП по-петровски
В последние годы войны, когда уже не так 
лихорадочно все делается, начинаются 
послабления для частной инициативы
1719 г. – монополия государства только на два 
товара: смола и поташ (из древесной золы, 
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в мыловарении, производстве стекла, 

крашении)
1719 г. – Берг-привилегия – любой, кто 
представит на анализ образец руды, получал 
это месторождение в собственность. 
Нарушалось даже право собственности на 
землю.
Передача казенных заводов в частные руки



Как и советский, этот НЭП был 
обманчив

- 100% гос. Заказ
- Фабриканты находились под жестким 
контролем Берг- и Мануфактур-коллегий. 
Выдавали разрешения, контролировали 
производство и сбыт, конкуренция не 
допускалась. Имели судебную и 
административную власть над хозяевами и 
работниками заводов.

- Была создана промышленность, в которой 
главную роль играл чиновник



Регулярная армия
Иван Посошков: «А если, государь, прежние 
службы спомянуть, и те службы, Бог весть, 
как они и управлялись: людей на службу 
нагонят множество, а кроме зазору ничего не 
узришь. Иной дворянин и зарядить пищали 
не умеет, а не то, что ему стрелить по цели 
хорошенько. Слыхал я от достоверных 
дворян, что попечение о том не имеют, чтоб 
неприятеля убить, о том лишь печется как бы 
домой быть… а на службе того и смотрят, 
чтоб где во время боя притулиться, а иные 
такие прокураты живут, что



и целыми ротами притулятся в лесу или в 
долу, да того и смотрят, как пойдут ратные 
люди с бою, и они такожде будто с бою в табор 
идут.

А то я у многих дворян слыхал: дай де Бог 
великому государю служить и сабли из ножен 
не вынимать».

1699 г. – после роспуска стрелецких полков 
указы о формировании армии из охочих и 
даточных людей. С 1705 г. – только даточные.

Рекрутчина – с 20-30 дворов 1 рекрут, круговая 
порука, очередность, служба пожизненная



Рекруты в колодках и «печать 
антихриста»

«А для знаку рекрутам накалывать на левой 
руке кресты и натирать порохом. И сказать всех 
губерний в уездах, кто где увидит такого 
человека, чтоб их ловили и приводили. А кто не 
приведет, то будет истязан, потеряет все свое 
имение и написан будет сам в рекруты».

Постоянные учения и сражения, жизнь по 
воинскому уставу. Пехота, гренадеры, драгуны, 
артиллерия, инженерные части.



Армия к 1725 г.
200 тыс. человек регулярной и 100 тыс. 
иррегулярной (казаки, башкиры) армии 

За время Петра построено 1100 кораблей.

На армию и флот уходило 3 млн. руб. в год 
(78% бюджета страны).

Где взять деньги?

1700 г. – подметный конверт от слуги 
Шереметева Алексея Курбатова, видел за 
границей бумагу для прошений. Через четыре 
дня – указ о гербовой бумаге. 



Прибыльщики
Курбатов стал первым, придумывать новые 
способы пополнения казны.
Дубовые гробы, бани, ульи, окна, бороды, 
печи, старая одежда.
Но основной налог – со двора. Подворная 
перепись 1710 г. – число дворов сократилось 
на 25%.
Уход от налогов – «помещики, целую 
деревню огородя, пишут одним двором»
1718 г. – перепись населения для обложения. 
Помещики «химичат» в списках.
Требование подать «сказки» – списки душ м.
п.



Ревизия и подушная подать
- Палочка-выручалочка – в уезды гвардейские 
офицеры для проверки списков – РЕВИЗИЯ

- 5600 тыс. душ мужского пола. Армию 
содержат крестьяне – 74 коп. в год, флот – 
горожане - 1.20 руб.

- Война к концу, войска возвращаются. 
Содержание? Грабеж – это интендантство 
зарубежом. А у себя в стране как? Полки и 
батальоны равномерно 
расквартировываются по губерниям и 
содержатся за счет собранных денег. 
Военно-фискальное самообеспечение.

- Налоговый пресс вырос в 3-4 раза



Ревизские сказки







Социальные и полицейские 
последствия подушной реформы

Все население, записанное в оклад, 
прикреплено к месту жительства. Даже после 
Соборного Уложения были слои вольного 
населения: однодворцы, черносошные 
крестьяне Севера, ясачные народы – все они 
теперь в разряд государственных крестьян
Помещичьи крестьяне платят помещику и 
подать государству. А Государственные???  
Оброк в среднем 40 коп. Значит, подушная 
подать с государственных крестьян – 1 руб.14 
коп.



Дабы никто не избыл службы или 
тягла

- Все сельские и городские дураки, слепые и 
увечные должны были платить подушную 
подать

- Все вольные и гулящие люди должны были 
браться под стражу – либо в армию, либо на 
заводы, либо в Сибирь.

- Борьба с беглыми – это не только убежавшие 
от помещика крестьяне, но и любой, кто без 
разрешения властей сдвинулся с места. 
Запечатанное письмо чиновникам.

- Тот, кто принимает беглого – огромные 
штрафы, конфискация имущества



Паспортная система
Рост побегов за границу, в Польшу, с границы 
в Сенат сообщали, что на заставы приходят 
толпами с ружьями и рогатинами и с 
драгунами держат бой.

1724-25 гг. – паспортная система. Без 
паспорта любой человек мог жить на своем 
постоянном месте и удаляться не далее чем 
на 30 верст.

Если дальше – то в уездной канцелярии 
нужно выправить пропускной документ – 
паспорт.

Тотальные государственный контроль за 
передвижением населения





«По указу ея величества Г[осуда]рыни 
императрицы Екатерины Алексеевны 
Самодержицы Всероссiйской и прочая, и прочая, и 
прочая Из санктъ петербурха из государственной 
военной коллеги отправленъ для определения 
кделам внарвской магистратъ солдатъ Иванъ 
Бадулкинъ внарву и чтоб онъ тамъ явился втом 
обязанъ подпискою; того ради вгороде и 
назаставахъ команду имеющим оного салдата 
бадулкина донарвы пропускать беззадержания, и 
сейпашпортъ приотбыти из санктъ петербурха 
объявить в главной полицимейстерской 
канцелари августа 14 дня 1762 г[ода]. Усего 
пашпорта г[осуда]рственной военной коллеги 
печать». 



Социальный статус дворянства
Оформлено сословие дворянства
В XVII в. оно еще было размыто: служилые 
люди по отечестве и по прибору, пушкари, 
стрельцы, стольники, городовые дворяне и т.п.

При Петре – большая часть превратилась в 
единое сословие – шляхетство (дворянство), а 
меньшая влилась в число гос. крестьян.

1. Служба для дворянина обязательна, 
постоянна и пожизненна

2. За службу начали платить жалованье, 
поместья неотторжимы, НО…



Указ о единонаследии 1714 г.
- Поместья и вотчины – единая недвижимая 
собственность дворян
- Майорат – норма, по которой земельные 
владения нельзя делить между наследниками

- Препятствовать дроблению имущества и 
оскудению дворянства

- «дабы дворяне хлеба своего искали службою и 
учением»

- Купить поместье дворянин имел право только 
после 7 лет военной службы и 10 лет в статской. 
«А кто ни в чем вышеписанном не будет, тому 
никогда невольно, даже до смерти»



Избежать службы невозможно
- На «нетчиков» обязывалось доносить, 
арест, конфискация имущества и часть – 
доносчику

- Обязательное образование, указ 1714 г. – 
запрет жениться, если дворянин не постиг 
основ знаний

- Прохождение службы – с самого низу: с 
солдата и матроса или в гражданской 
службе – коллежский регистратор (копиист)

- А как же наверх?



Табель о рангах – 
1722 г.

- В военной – 
потомственное 
дворянство с 14 
ранга

- В статской и 
придворной – с 8 
ранга

- Жены – по чину 
мужа, а девицы – 
на 4 ранга ниже 
своих отцов



Значение Табели о рангах

- Социальные лифты и социальная 
мобильность (к 1721 г. 20 % офицеров были не 
дворянами по происхождению)

- Личность стала значить больше породы 
(Орловы, Потемкины, Суворовы)

- Но социальный лифт на 100% был связан 
только с государством и службой 
государству. Личность оказалась в полном 
подчинении у государства.

- БЫЛО ЛИ ДВОРЯНСТВО 
ГОСПОДСТВУЮЩИМ СОСЛОВИЕМ?



Привилегированное 
закрепощенное сословие

-военные и чиновные слуги государя, 
привилегии которых существовали только до 
тех пор, пока они исправно несли службу. В 
противном случае – они превращались в пыль.



Административные реформы
Интересы войны требовали и совсем другой 
системы государственного управления. 
Старая была громоздка и неповоротлива.

Приказы – неразбериха, волокита, 
некомпетентность.

Боярская Дума – неспешное обсуждение дел, 
спесь родовитой знати.

Уезды – от карликов до великанов, невозможно 
эффективно управлять и собирать налоги



Чего хотел Петр?
- Строго централизованный 
бюрократический аппарат, четко и быстро 
исполняющий указы государя и в пределах 
своей компетенции проявляющий разумную 
инициативу. Нечто похожее на армию.

- Как этого добиться?
- Поначалу Петр пытается влить новое вино в 
старые меха.  Создал Адмиралтейский 
приказ.

- Боярская Дума самоликвидировалась, в 
1704 г. последнее заседание. Петр просто 
не жалует новых членов в Б.Д.



Ручное управление
Первые годы он управляет при помощи своей 
личной канцелярии – Кабинет Его Величества
Но маховик царской инициативы так быстр, 
что управление не поспевает, особенно 
местное
1707 г. – реформа местного управления, 8 
губерний
Губерния                                         Губернатор
Провинция                                      Воевода
Уезд                                                  Земский 
комиссар
Областные приказы ликвидированы, 
губернатор – административная, судебная и 
военная власть в губернии



Идеи и образцы для реформы 
государственного управления

Из Швеции
Камерализм – учение о бюрократическом 
управлении в Европе XVII в.

1. Функциональный принцип управления – органы 
специализируются на какой-то сфере (финансы, 
юстиция, военное управление)

2. Принцип коллегиальности
3. Четкая регламентация обязанностей 

чиновников и специализация канцелярского 
труда

4. Единообразные штаты и жалованье



Сенат – 1711 г., перед Прутским 
походом

Сенат как бы коллективный заместитель царя, 
«для всегдашних наших в сих войнах отлучках»

Судебные, административные и 
законосовещательные функции, ведал 
губерниями и коллегиями.

Коллегиальный принцип, ведение протокола, 
записывать все мнения, особенно 
несогласные, тайное голосование



«Образ балотирования»

1. Когда сойдутся для дела, выслушают оное 
и выразумеют его, надлежит бросать балы

2. В особой каморе надлежит стулы 
поставить вкруг так далеко друг от друга, 
чтоб рукою одному до другого достать было 
нельзя. Стол с ящиком и чаша с балами 
стоят посредине.

3. Надлежит всем приступить к столу и 
открыть ящик, нет ли там балов. Когда 
осмотрят, чтоб никто не подходил к балам.

4. Подтвердить присягу и подписать каждому



5. Потом велеть носить чашу открытую с 
балами и чтоб каждый явно брал по одному 
балу, сколько персон будут балотировать и не 
более
6. Потом велеть носить ящик кругом начиная от 
президента, в который должон всяк, вложа 
руку, класть балы в белый или черный ящик по 
своей совести и присяге с прикрытием епанчи, 
дабы другой или кто держит ящик, не ведал, 
куда рука погнется.



«Сенат петровского времени» - Кардовский Д.
Н.



Коллегии – с 1718 г. 



Здание 12 коллегий (Доменико 
Трезини)

Петровское барокко (СПбУ)



Шведские принципы на русской почве
- Демократические по форме процедуры в рамках 
авторитарной власти неизбежно вырождаются

- Коллегиальность, тайное голосование, открытое 
голосование, протокол. Голосовать надо «по 
разуму и по совести»

- НО!!! В протоколах заседаний коллегий почти 
никогда нет споров.

- Фискал полковник Мякинин попытался 
разоблачить финансовые махинации Меншикова 
(президент Военной коллегии). Дело 
рассматривалось в коллегии – Мякинина под 
расстрел.



«Генеральный регламент» 1720 г.- 
самые общие принципы работы 

учреждений
Максимальная эффективность гос. аппарата 
может быть достигнута только при детальной 
регламентации деятельности всех учреждений и 
каждого чиновника.

Каждый орган имел еще и свой «регламент». Для 
Адмиралтейской коллегии его написал сам Петр.

56 должностей, наверху – президент, внизу – 
профос, обязанности каждого расписаны.

«Должен смотреть, чтоб в Адмиралтействе никто 
кроме определенных мест не испражнялся. А 
ежели кто мимо указанных мест будет 
испражняться, того бить кошками и велеть 
вычистить»



Надзорные органы
Зная своих подданных, Петр не полагался 
полностью на инструкции и регламенты
1722 г. – прокуратура. Гласный открытый 
надзор.

«Генерал-прокурор должен сидеть в Сенате и 
смотреть, чтобы Сенат все дела решал 
истинно и ревностно, без потеряния времен, по 
регламентам и указам. Генерал и обер-
прокуроры ничьему суду не подлежат, кроме 
нашего».



«Око государево»
П.И.Ягужинский – 
воодушевлял Петра, не 
запятнал себя взятками и 
злоупотреблениями
Сын органиста из 
лютеранской церкви, в 
молодости чистильщик 
сапог
Эпизод с веревкой в 
Сенате – «Ваше 
Величество, тогда у вас не 
останется подданных»



Фискалы – система тайного 
надзора

1711 г. – фискалы в учреждениях и обер-
фискал
Принципы деятельности – тайна и 
безнаказанность
Фискалы не несли ответственности за ложные 
доносы. Обер-фискал Алексей Нестеров – из 
крепостных крестьян. Знать ненавидела 
фискалов, многие поплатились головами по 
делам, заведенным Нестеровым.

1724 г. – Нестерова после длительных пыток 
колесовали.



Бюрократическая революция
- Современники с тоской вспоминали 

«золотые времена» приказов, московская 
волокита представлялась теперь простой, как 
огурец.

- Бюрократия – необходимый элемент 
структуры государства нового времени

- Однако в России – абсолютизм и чиновник 
ответственен только перед начальником

- Бюрократическая машина превратилась в 
самостоятельную силу – гибкую, мобильную, 
умеющую приспособиться. НО!!!

- ВСЕГДА цель – упрочение своего положения



Церковная реформа
- 1700 г. – умер патриарх Адриан, нового царь 
не велел выбирать. Местоблюститель – 
Стефан Яворский.

- Монастырский приказ восстановлен, во 
главе – Мусин-Пушкин, лицо светское. 
Земельные и финансовые дела церкви – 
под контроль государства.

- В системе бюрократической машины 
абсолютизма элементы автономии церкви 
нежелательны и вредны. Нужно вписать 
церковь в саму бюрократическую машину



Архиепископ Феофан 
Прокопович

Выходец из Киева,
Католическое образование,
Униатство – православие.
Огромная образованность,
Талант, сознательная и 
Убежденная позиция – 
Идеолог петровских реформ. Противники 
обвиняли его в склонности к протестантизму. 
Поклонник рационализма и просвещенного 
абсолютизма.
 Г.Флоровский «Он пишет всегда точно проданным 
пером»



Духовный регламент 1721 г.

Создается духовная коллегия – Синод. Во 
главе – президент. 

«Самое имя президент не гордое есть, не что 
иное значит, только председателя, не может ни 
сам о себе, никто иной о нем высоко 
помышляти. А когда народ видит, что это 
установлено монаршим указом и сенатским 
приговором, то паче пребудет в кротости своей 
и весьма отложит надежду иметь помощь к 
бунтам своим от чина духовного»



Синодальный период РПЦ
Петр и Прокопович правильно понимали, что 
только патриаршество при наличии сильной 
личности на патриаршем престоле могло бы 
стать силой, имеющей право на моральное 
сопротивление царю-реформатору.
Президент – Стефан Яворский
Вице-президент – Феофан Прокопович
1722 г. – «В Синод выбрать из офицеров 
доброго человека, кто б имел смелость и мог 
управление синодского дела знать и быть ему 
обер-прокурором»



Синод - департамент
Обер-прокурору подчинялся штат фискалов, 
их называли «инквизиторы».

Члены Синода назначались, получали 
жалованье, смещались,  главным и 
единственным главой церкви стал монарх.

Из «Анекдотов» Андрея Нартова:

«Его императорское величество, присутствуя 
в собрании с архиереями, приметив 
некоторых усиленное желание к избранию 
патриарха, о чем



они неоднократно предлагали, вынув 
одною рукою из кармана приготовленный 
Духовный регламент, сказал им грозно – 
Вы просите патриарха, вот вам духовный 
патриарх, а противомыслящим  сему 
(выдернув из ножен кортик и вонзив его в 
стол) – вот вам булатный патриарх»

1721 г. – указ Сената «Детей протопопских, 
поповских и дьяконских и прочих 
церковных служителей положить в сбор с 
прочими душами»

Синод забеспокоился, где кадры брать?



Штатное расписание
1722 г. – уступка Синоду. На 100-150 дворов 
положен один священник и один дьякон, их 
дети также не включались в оклад. 
Все остальные – в подушную перепись.
Драма причетников и пономарей. Попали в 
государственные крестьяне, а если церковь 
на землях помещика – в крепостные.
Т.о. церковников разделили четко: попавшие в 
штат становились как бы государственными 
служащими на ниве религии и идеологии, не 
попавшие – в податное сословие



Иноверцы и язычники

Длительная миссионерская деятельность не 
устраивала Петра.

1713 г. – «В Казанской и Азовской губерниях 
бусурманам магометанской веры, за которыми 
есть поместья и вотчины, креститься 
окончательно в полгода. Как воспримут святое 
крещение, теми поместьями и вотчинами им 
владеть, а ежели они в полгода не крестятся, то 
те их поместья и вотчины взять и отписать на 
него, великого государя»



Церковь – утилитарный 
инструмент государства

Проводник государственной идеологии – 
специальные проповеди, указы, анафемы.  Это 
инструмент воспитания и контроля 
верноподданных.
Хождение в церковь и на исповедь – 
обязанность. Списки тех, кто не явился, 
священник должен был подавать гражданским 
начальникам – огромные штрафы.
1722 г. – указ об исповеди. Священники 
присягали на Евангелии – немедленно 
доносить. Если не объявит – лишен будет сана, 
имения и живота



Монашество
Ненависти и презрения Петр не скрывал – 
святоши, ханжи, тунеядцы.

1701 г. – монахам запрещено в кельях держать 
перо и бумагу.  Писать – только в трапезной и с 
разрешения  игумена.

В пропаганде – образ толстого обжоры-
монаха.

В чем корни этой ненависти? Идеалы 
исихазма – идеи государственной пользы 
несовместимы.

Как поставить монахов под контроль 
государства и заставить работать на пользу 
этого государства?



1701 г. – перепись монахов и прикрепление их 
к монастырю. Изгнать из монастырей всех 
мирян.
Ограничение содержания – из Монастырского 
приказа выдавать 10 руб/чел в год. Все 
остальное поступало в госбюджет.
Запрет постригать в монахи вновь желающих и 
ежемесячно рапортовать, сколько монахов и 
монахинь убыло. На освободившиеся места 
помещать отставных солдат.
Установить штаты монастырей: 1 монах на 2-4 
человека увечных.
Монахиням предписано поставлять пряжу на 
мануфактурные дворы



Политика в отношении 
раскольников

Борьба с раскольниками стала регулярной 
полицейской акцией.

1. Перепись всех раскольников.

2. Подушная подать в двойном размере.

3. Правовая и гражданская неполноценность – 
начальниками ни в каких делах не ставить и 
свидетельств их нигде не принимать

4. На одежде должны носить «козырь» – лоскут 
красного сукна и желтой нашивкой. А 
красная одежда запрещена.



«О недействительности 
самовольного страдания»

Указ Синода 1722 г. – по делу горожанина, 
который в Пензе обратился на площади к 
народу с призывом сопротивляться царю-
антихристу.

Под пытками показал – «пожелал он волею 
своею пострадать и умереть, чтоб народ им 
наслушался и ныне стоит он в прежнем своем 
мнении».

Синод: полезно и богоугодно не всякое 
страдание, а только законное, но места для 
такого страдания в России нет, т.к. если 
человек стоит за закон, то он может не 
опасаться гонений



Отдаленные последствия 
церковной реформы

«Эти окаянные сумасброды прельщаются 
славой, мечтанием услаждаются: хвалим 
буду, напишется обо мне история, пронесется 
всюду похвала: великодушен муж был, царя 
обличал, мук лютых не убоялся!... Таких 
треокаянных человек мало бешеными 
нарицать»

Религиозен ли русский народ? – вопрос, 
которым будут мучиться философы и 
писатели XIX в.

«Письмо Белинского к Гоголю», публицистика 
Достоевского



«Годится – молиться, а не годится 
– горшки накрывать»

В результате – 
ЦЕРКОВЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В КОНТОРУ ПО 
ДЕЛАМ ВЕРЫ И УТРАТИЛА СВОЙ 
МОРАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ.
Многовековая традиция проповеди морали, 
защиты униженных и казнимых, осуждения 
неправедных действий власти – утрачена.
 Все ее ценности оказались подчинены нуждам 
государства, у народа исчезла духовная 
альтернатива режиму и идеям, идущим от 
государства



Характер государства в 
результате реформ

Государство при Петре приобрело 
полицейский, тоталитарный характер – была 
создана всепроникающая и всеохватывающая 
система по регламентации жизни подданных, 
надзору и контролю за ней.

Как и почему идеи Гоббса и Локка 
трансформировались подобным образом?

Теории, порожденные в Англии и Голландии 
объективно подготавливали почву для 
буржуазного развития



Логический кульбит на российской 
почве

«Все люди по природе своей равны и 
свободны» -  против феодальных устоев.
«Общественный договор» – государство 
должно действовать на благо подданных, 
иначе они имеют право разорвать 
общественный договор.
Эти идеи попадают в Россию, где не было 
третьего сословия, не было буржуазных 
отношений, нет почвы, которая их породила.
Неродные идеи наполняются родным 
содержанием - трансформация



Теория и практика полицейского 
государства

- Государство создано  разумом людей и для 
обеспечения блага подданных.

- Главный признак заботы государства о 
подданных – постоянная и неусыпная 
правительственная регламентация всей 
жизни подданных, опека и контроль над 
всеми их поступками

- В регламенте «Главного магистрата» есть 
глава «О полиции»  - это панегирик



«Полиция есть душа 
гражданства»

«Полиция споспешествует в правах и 
правосудии, рождает добрые порядки и 
нравоучения… препятствует дороговизне и 
приносит довольство, запрещает излишество 
в домовых расходах, защищает вдовиц и 
сирот, воспитывает юных в целомудренной 
чистоте и честных науках; вкратце же полиция 
есть душа гражданства и всех добрых 
порядков»

Государственный надзор – и за частной 
жизнью каждого человека



«Стриг бороды до крови, а кафтаны
до непотребства« (В.О.Ключевский)

Пропагандистские 
гравюры – боярин на 
коленях в грязи, а два 
гвардейца режут бороду
                   Без бород и в 

                    иноземном
                    платье в
                    церкви 
изобра-

                     жали бесов





Гвардейцы - бесы



М.М.Богословский
«Подданный Петра обязан был нести
Установленную указами службу 

государству, он должен был жить не иначе, как 
в жилище, построенном по указному чертежу, 
носить указное платье и обувь, предаваться 
указным увеселениям,  указным порядком и в 
указных местах лечиться, в указных гробах 
хорониться и указным образом лежать на 
кладбище, предварительно очистив душу 
покаянием в указные сроки» 



Проблема престолонаследия
 В записках голштинца Бассевича красочный 
эпизод – Петр на смертном одре – «Отдайте 
все…»
Трагическая ирония - отдавать некому.
1722 г. – Устав о престолонаследии – отныне 
самодержец имел право назначать себе 
преемника.
Это юридическая мина, которую Петр заложил 
под правовой механизм передачи власти, это 
станет юридической основой дворцовых 
переворотов.
Причина – ряд трагических событий в царской 
семье 



Дело царевича Алексея

Родился в 1690 г. от 
брака с Евдокией 
Лопухиной



Конфликт отца и сына
1698 г. – развод с Лопухиной
Петр утвердил штаты, содержание, программу 
обучения, но к себе близко не приближал. 
Запрет видеться с матерью.

«Ненавистный корень Лопухиных»

Екатерина рожает Петру детей, но они 
внебрачные
Навязанный брак с Софией-Шарлоттой, они 
лишь пешки в дипломатии отца.

Давление порождало скрытое сопротивление



Царевич уверенно ждет своего 
часа

Никакого заговора Алексей не организовывал, 
это было равносильно самоубийству, НО!!!

После 1710 г. здоровье Петра ухудшилось.

Ефросинья на допросе – царевич говорил: 
«Буду жить в Москве, а Петербург будет 
простой город, войско стану держать только 
для обороны, войны вести ни с кем не буду».

Находило ли это отклик среди дворян, 
духовенства, купечества?



1715 год – тон Петра 
изменился

1712 г. – венчание Петра и Екатерины
«ты, как ленивый раб, закопал свой талант в 
землю, сколько я тебя и бранил и бивал, и вот 
уже несколько лет с тобой не разговариваю – 
все даром… Я тебя наследства лишу, не мни, 
что ты сын мне»

Екатерина была беременна, по всем приметам 
– мальчик, в октябре родила цесаревича Петра 
Петровича
Узел завязывался туго



Ультиматум Петра
Письмо Алексея (оба жили в Петербурге) – 
узнав о рождении брата, отказываюсь от 
наследства, понеже неспособен
«так остаться, как желаешь быть, ни рыбою ни 
мясом, невозможно, но или отмени свой нрав и 
будь нелицемерно наследником или будь 
монах, ибо без сего дух мой спокоен быть не 
может. А если того не учинишь, то я с тобою 
как со злодеем поступлю»

Торопит – либо немедленно в армию и десант 
на шведское побережье, либо монастырь



Побег Алексея за 
границу

Просит у австрийского императора и 
получает политическое убежище.
Щекотливая миссия П.А.Толстого,
Твердо обещал прощение отца.
В письме Петр писал: «Если же боишься меня, 
то я тебе обещаю Богом и судом его, что 
никакого наказания тебе не будет, но лучшую 
любовь покажу тебе»
Алексей вернулся, хочет жить в деревне и с 
Ефросиньей. В Москве – отречение его от 
престола



Розыск
Пытки – десятки людей. Евдокия Лопухина 
(старица Елена), Ефросинья. Сам Петр лично 
пытал Алексея.

1719 – Суд, при-

говорен к казни 

26 июня – умер
27 июня – царь
Празднует Пол-

тавскую победу



Судьба или божие наказание?

1719 г. – наследник Петр Петрович умирает. 
Страшный удар – престол внуку, ненавистному 
«корню Лопухиных»?

1722 – Устав о престолонаследии
1724 г. – коронация Екатерины
Почему же он не завещал 

Престол Екатерине?



Дело Виллима Монса
8 ноября 1724 г. – камергер императрицы 
арестован, якобы за взяточничество. 
Следствие ведет сам император. 14-го – 
приговор, 16-го – отрубили голову. 
Обезглавленное тело – выставлено возле 
Сената. Петр повез Екатерину смотреть на 
него.

Взятки Монсу действительно давали: 
Меншиков, царица Прасковья, князь 
Долгорукий. За красивые глаза?

Дело не только в ревности. Петр увидел, что 
судьба великого дела может оказаться в руках 
прощелыги



29 января 1725 г. – смерть Петра
Судьба трона решалась рядом – птенцами 
гнезда Петрова.

Феофан Прокопович – «До чего мы дожили, 
россияне! Что зрим? Что делаем? Петра 
Великого погребаем!»

Какой ценой?

П.Н.Милюков «Ценою разорения страны 
Россия была возведена в ранг европейской 
державы»

Налоги выросли в 3 раза, потери населения 
20%



Численность населения 
России

Год Млн.

1710 12
1722 14

1742 16

1762 19

1782 28

1796 36

1812 41

1815 45

1835 60

1851 69

1858 74

1897 129

1914 166



Результаты и сущность 
петровской модернизации

Рывок, но за счет вытягивания жил и насилия
Европеизация, но внешняя
Индустриализация, но крепостническая
Армия, флот, победы – бремя империи
Сильное государство – но тоталитарное
Культурный раскол – заложил алгоритм 
будущих революций. 

«Став гражданами мира, мы перестали быть 
гражданами России – виною Петр!» – Н.М.
Карамзин



Петр впечатал в последующее 
развитие России свою длань

М.Волошин в 1918 г.:
Великий Петр был первый большевик,

Замысливший Россию перебросить
Склонениям и нравам вопреки,

За сотни лет, к ее грядущим далям.

Он, как и мы, не знал иных путей,

Опричь указа, казни и застенка,

К осуществленью правды на земле



Легко идеализировать и легко 
демонизировать

Но!!! Если бы не Петр, не было бы России, 
которую мы знаем.

Дм.Мережковский в романе «Петр и Алексей»:

«Петр отпечатал, отчеканил, как на бронзе 
монеты, лицо свое на крови и плоти русской 
истории. Что такое Петр? Чудо или чудище? Я 
решать не берусь. Он слишком родной мне, 
слишком часть меня самого, чтобы я мог 
судить о нем беспристрастно»


