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Шереметев Борис
 1652-1719



ШЕРЕМЕТЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ (1652-1719) – Граф (1706), русский военачальник и дипломат, генерал-
фельдмаршал (1701). С 1671 г. служил при дворе. С 1681 г. тамбовский воевода.В 1686 году участвовал в 
переговорах и заключении “Вечного мира”  с Речью Посполитой и союзного договора с Австрией. С конца 1687 г. 
командовал в Белгороде войсками, прикрывавшими южную границу, участвовал в Крымских походах. После 
взятия власти Петром I (1689) стал его сподвижником. Во время Азовских походов 1695-1696 гг. командовал 
войсками на Днепре в действиях против крымских татар. В 1697-1699 гг. выполнял дипломатические поручения в 
Польше, Австрии, Италии и на о. Мальта. Во время Северной войны 1700-1721 гг. проявил себя как способный, но 
крайне осторожный и несколько медлительный военачальник. В Нарвском сражении 1700 г. командовал 
дворянской конницей, в 1701-1705 гг. войсками в Лифляндии, где одержал победы .Руководил подавлением 
Астраханского восстания 1705-1706 гг. В 1710 г. войска под его командованием овладели Ригой. В 1711 г. 
возглавлял главные силы армии в Прутском походе.  

Первый граф и первый в России фельдмаршал. Его проставленный род имел общих предков с династией Романовых со 
времен Дмитрия Донского в лице московских бояр Андрея Кобылы и сына его Федора Кошки. 
Его отношения с Петром никогда не были дружескими, скорее всего они носили официальный характер. Шереметев- 
аристократ чувствовал себя чужим в компании царя, среди его приятелей – Меншикова, Лефорта, Ромодановского и др. 
К тому же он не умел, да и не хотел пить. Шереметев был, безусловно, талантливым полководцем. Именно он первым 
начал побеждать хорошо обученных шведов. 
Петр высоко ценил полководческий талант первого фельдмаршала и глубоко уважал его. Правда, порой Борис Петрович 
бывал излишне осторожен и медлителен, на что государь не раз указывал ему. 
Был он суровым помещиком-крепостником, проявлявшем большие заботы о своих лошадях, чем о своих крепостных. Недаром Петр 
посылал его на подавление мятежа в Астрахани. 
Шереметев завещал похоронить себя в Киево-Печерской лавре, рядом со своим сыном от первой жены, Михаилом, 
умершим в Киеве при возвращении из Турции. Петр, однако, приказал прах первого фельдмаршала и графа России 
предать земле в Петербурге, в Александро-Невской лавре. 



Франц Лефорт
 1656-1699



ЛЕФОРТ ФРАНЦ ЯКОВЛЕВИЧ (1656-1699) – Русский военный деятель, адмирал (1695). Выходец 
из Швейцарии, из купеческой семьи. Начал службу во французской и нидерландской армиях. В 
1675 г. приехал в Россию и в 1678 г. поступил на военную службу в чине капитана. Участвовал в 
русско-турецкой войне 1676-1681 гг. и Крымских походах 1687 и 1689 гг. В 1689 сблизился с Петром 
I, что способствовало быстрой карьере Лефорта. В 1690 г. произведен в генерал-майоры, в 1691 – 
в генерал-лейтенанты. Во время Азовских походов 1695-1696 гг. командовал русским флотом. 
Вместе с Ф.А. Головиным и П.Б. Возницыным возглавлял Великое посольство – русскую 
дипломатическую миссию в Западную Европу.
Будучи отважным рубакой, весельчаком и человеком острого ума, Лефорт с 1690 г. заслужил 
искреннюю привязанность Петра. Был неизменным спутником царя в его поездках на Переяславское 
озеро и Белое море, в кожуховских маневрах и обоих Азовских походах. Пользуясь большим влиянием 
при дворе, Лефорт никогда не злоупотреблял этим и не вмешивался в дела управления государством. 
Произведенный в адмиралы, он состоял так же полковником выборного полка, который размещался в 
казармах, выстроенных на левом берегу Яузы, недалеко от дома Лефорта. Это новое поселение 
получило название Лефортовской слободы, дошедшее до наших дней. Лефорту принадлежала 
инициатива поездки русского посольства на Запад к европейским дворам в 1697 – 1698 гг. Хорошо 
образованный, знавший несколько иностранных языков, знакомый с европейскими обычаями и 
порядками, он возглавил посольство, но роль его сводилась к решению вопросов представительства, а 
деловые переговоры вели младшие послы Ф.А. Головин и П.Б. Возницын. Кроме того, Петр, бывший в 
составе посольства инкогнито, поручал своему близкому другу различные покупки и наем иноземцев на 
русскую службу. Вскоре после возвращения посольства в Москву Лефорт умер. Петр искренне 
оплакивал потерю друга. Он устроил ему торжественные и пышные похороны. На них присутствовали 
весь двор и послы иностранных держав. Колесницу умершего везли 16 вороных коней, запряженных 
цугом. Ее сопровождали три полка с приспущенными знаменами. Прах адмирала был предан земле 
под грохот барабанов и пушечные залпы. 



Александр Меншиков
1673-1729



Александр Меншиков был родом из обедневших литовских дворян, имел образование, хотя зарубежные источники, с которых 
копировали свои выводы отечественные историки, часто представляли Меншикова безграмотным.
Благодаря своему природному пытливому уму, кипучей энергии и преданности Петру вошёл в историю России как выдающийся 
государственный и военный деятель Петровской эпохи. «Баловень судьбы», как назвал его А. С. Пушкин, не знал устали в больших и 
малых делах, помогая великому Петру во всех его начинаниях.

МЕНШИКОВ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ (1673-1729) – Государственный и военный деятель, граф (1702), светлейший князь 
(1707), президент Военной коллегии, генералиссимус (1727). Сын придворного конюха. С 1686 года денщик Петра I. Никто из 
последующих русских временщиков “не обладал таким могуществом, и не поднимался на такую головокружительную высоту и… 
ничье падение не было так глубоко и трагично”. (Б.Г. Порозовская). Сопровождал Петра I в Азовских походах 1695-1696 гг., в Великом 
посольстве 1697-1698 гг. Руководил строительством Санкт-Петербурга, Кронштадта, корабельных верфей на рр. Нева и Свирь. Во 
время Северной войны (1700-1721) командовал крупными силами пехоты и конницы. Одержал ряд побед над шведами. В Полтавском 
сражении 1709 г., командуя левым флангом, разбил корпус генерала Росса, что предрешило победу русских войск. В 1709-1713 гг. 
командовал русскими войсками в Польше, Курляндии, Померании и Гольштейне. С 1714 г. управлял отвоеванными у шведов землями, 
вошедшими в состав Русского государства (Прибалтика, Ижорская земля). Во время отъездов Петра I возглавлял управление страной. 

Петр по достоинству оценил способности денщика Алексашки. Меншиков стал неразлучен с царем. Они вместе были в 
обоих Азовских походах, вместе наведывались в Немецкую слободу. Их отношения перешли в теплую дружбу. Петру 
импонировали в друге, прежде всего неиссякаемая энергия и проявляемая в любом деле инициатива, его деловитость, 
находчивость и несомненный талант организатора. Он не только умело справлялся со всеми поручениями, но часто 
интуитивно предвосхищал желания и намерения государя. 
Среди волонтеров, отправившихся за границу для обучения корабельному делу, Меншиков стоял первым в списке того 
десятка, который возглавлял Петр Михайлов, царь. Алексашка умело вместе с Петром обтесывал бревна на голландских 
верфях, повсюду сопровождал государя, бывал с ним на всех приемах. Выполнял он и обязанности казначея. По 
возвращению посольства в Москву Александр Данилович активно помогал Петру в стрелецком розыске и в расправе над 
стрельцами. После смерти Лефорта он стал еще ближе царю. 
О тесной дружбе Петра и Меншикова свидетельствует их переписка. 

Меншиков был наделен воинской отвагой, отчаянной храбростью и выдающимися полководческими способностями. Он – 
участник всех сражений Северной войны, и не просто участник, а настоящий герой, умевший в самый критический момент 
личной отвагой и разумным стремительным маневром в значительной мере содействовать нужному перелому в сражении. 

Александр Данилович научился говорить по-голландски и по-немецки, но до конца дней своих оставался неграмотным – 
мог подписывать только свою фамилию. Как мог неграмотный человек вершить дела столь огромного масштаба? Его 
отличали незаурядный ум, цепкая память, способность держать в голове все детали многочисленных указаний, 
распоряжений и обязанностей; его выручал здравый смысл, заменявший ему ученость и образованность. 
Но злоупотреблял. 

Будучи неграмотным, Меншиков уважительно относился к науке и ученым. Он был первым русским человеком, которого 
почтила высоким избранием в свои члены иностранная Академия наук. В октябре 1714 г. не кто-нибудь, а сам Исаак Ньютон 
сообщил в письме об избрании Меншикова членом Королевского общества Англии 



Феофан Прокопович



Феофан Прокопович
1681-1736

Пётр I, узнав образ мыслей Феофана и убедившись в его выдающихся способностях, в 1716 году вызвал его 
в Петербург для осуществления реформы церкви.
Здесь сначала выступил в качестве проповедника-публициста, разъясняя действия правительства и 
доказывая необходимость преобразований, а также осмеивая и сатирически обличая её противников. Из 
этих проповедей особенно заметны слово о царском путешествии за границу и «Слово о власти и чести 
царской» (1718), посвящённое доказательству необходимости для России неограниченного самодержавия, 
причём проповедник особенно вооружался на «богословов», полагавших, что власть духовная выше 
светской.
Так как после основания Петербург оставался без собственного епископа, 2 июня 1718 
года был хиротонисан во епископа Псковского иНарвского, фактически пребывая в Петербурге, и с того 
времени становится главным помощником Петра Великого в делах духовного управления. Через его руки 
проходят, им составляются или, по крайней мере, редактируются все важнейшие законодательные акты по 
делам церкви. С 1725 года был архиепископом Новгородским.
При образовании в 1721 году Святейшего Синода стал его первым вице-президентом (и по смерти Стефана 
Яворского — его фактическим руководителем), с 15 июля 1726 года — первенствующий член Синода.

Пётр нередко делал Феофану подарки: лично сам подарил ему несколько деревень, дарил значительные 
денежные суммы. У Феофана в Петербурге образовалось своё хозяйство.

Его политические убеждения, основой которых была теория так называемого «просвещённого абсолютизма», 
всецело разделялись Петром I. При таком положении дела многочисленные враги Феофана не имели 
возможности ему вредить.

Очень начитанный, образованный человек.  Образование получил в Киево-Могилянской академии; 
совершенствовал свои знания во Львове и после перехода в униаты обошёл пешком всю Европу. Посещал 
университеты в Лейпциге, Халле, Йене.  Обладал чрезвычайно глубокими познаниями в математике. 
Знал много европейских языков. Своими выдающимися дарованиями обратил на себя внимание Папы 
Климента XI. Затем вернулся в Киев и там занимался преподавательской деятельностью.


