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Пётр  Великий был сыном царя Алексея 
Михайловича и Натальи Кирилловны 
Нарышкиной. Возведён на трон в 1682 году, 
когда ему исполнилось 10 лет. Реально 
приступил к управлению Россией в 1689 
году. Именно Пётр окончательно 
преобразовал московское царства в 
Российскую империю. Русь при нём стала 
Россией: многонациональной державой с 
выходами к южным и северным морям. 

Пётр Первый полностью перевернул всю 
жизнь страны. Была Московская Русь, 
неторопливая, не похожая на западных 
соседей, стала – Российская империя, темп 
развития которой ускорился в несколько раз!

Готфрид Кнеллер "Пётр I", 1698. 

Пётр I Великий (30.05.1682 –
 28.01. 1725 г.г.)

Царь с 1682 г., первый российский 
император с 1721 г.
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Законотворчество в Петровскую эпоху
Правление Петра I характеризовались активным законотворчеством, 

охватывающим практически все сферы жизни населения. Новые законы 
регулировали отношения между подданными и государством, права  и обязанности 
представителей отдельных сословий.

Правительственные указы ориентировали подданных на рациональное хозяйствование, требуя 
от них, например, выделывать кожу салом, а не дёгтем, строить печи не на полу, а на фундаменте и 
т.п.  Какое бы место подданные ни занимали в сословной иерархии, царь сурово и неукоснительно 
требовал от них выполнения издаваемых им указов. 

Все указы Петра I состояли из трёх частей. В первой части царь разъяснял подданным 
разумность и полезность вводимой нормы. Например, законодатель убеждал убирать хлеб косами 
вместо серпов на том основании, что этот способ «гораздо споряе и выгоднее, что средний работник 
за десять человек сработает». Вторая часть указа излагала суть самой нормы. В третьей части 
перечислялись меры наказания для нарушителей закона: битьё кнутом (розгами), денежные штрафы 
различных размеров, конфискация всего или части имущества, заключение в тюрьму, ссылка в 
Сибирь, каторжные работы и т.д.

Законодательство петровского времени настойчиво пропагандировало идею «всеобщего 
блага», а также свою заботу о «благе подданных», о «всенародной пользе». Подданным настойчиво 
внушалась мысль о государстве, в одинаковой степени заботящемся обо всём населении страны.

Назад на реформы



«Совершенно бесспорно, что успехи армии Петра на полях сражения были бы невозможны без серьёзных 
преобразований в экономике тогдашней России: победное оружие Нотебурга, Полтавы, Гангута выковывалось в 
кузницах Урала, Тулы, Петровских заводов. Несомненно и то, что в годы царствования Петра в области экономики 
была осуществлена коренная реформа, имевшая далеко ведущие последствия. В первой четверти XVIII века в 
России произошёл резкий экономический скачок. Промышленное строительство петровской эпохи проходило в 
невиданных для того времени темпах: за 1695 – 1725 годы возникло не менее двухсот мануфактур разного профиля, 
то есть в десять раз больше, чем было их в конце XVII века, и это при ещё более впечатляющем росте объёма 
продукции

. Характернейшая особенность экономического бума в России начала XVIII века заключалась в определяющей 
роли самодержавного государства в экономике, его активном и глубоком проникновении во все сферы хозяйственной 
жизни. Такая роль была обусловлена многими факторами». Оба пути развития государственного 
предпринимательства – активизация старых промышленных районов и создание новых – особенно отчётливо 
прослеживаются на примере металлургии – основы военного могущества. Казна вложила огромные средства в 
расширение выпуска железа, пушек, оружия в районах традиционного производства – в Карелии, Воронежско-
Тамбовском крае, в Центре. Здесь в сжатые сроки строились новые заводы, расширялись старые, нередко 
отобранные у тех предпринимателей, которые были не в состоянии оперативно справиться с огромными заказами 
казны. 

Активно использовать опыт действовавших предприятий, а лучших мастеров переселять под ведение местной 
администрации на новое место – таковы методы создания новых мануфактур при Петре Первом. Кроме того, 
петровские резиденты в Западной Европе активно приглашали иностранных горных специалистов и металлургов, 
охотно ехавших в Россию из Германии, Англии и других стран. Мощная металлургическая база позволила расширить 
и металлообрабатывающее производство, точнее – оружейную промышленность. В Туле, славившейся своими 
оружейниками, в 1712 году был основан большой оружейный завод, а в 1721 году появился такой же – Сестрорецкий. 

Экономические реформы 

Назад на реформы



Первой попыткой кардинальных административных реформ была губернская реформа 1708-1710 гг. Страна 
была разделена на 8 губерний, далеко не одинаковых по размеру территории (Петербургская, Архангелогородская, 
Смоленская, Московская, Казанская, Киевская, Азовская и Сибирская). Во главе губернии стояли генерал-
губернаторы и губернаторы. Разумеется, должности губернаторов занимали особо доверенные лица из окружения 
царя. Глава губернии, сосредоточивший в своих руках высшие военные и гражданские функции, имел помощника 
(вице-губернатора), обер-ко-менданта (ведал военными делами), обер-комиссара и обер-провиантмейстера 
(денежные и хлебные сборы) и так называемого ландрихтера (ведал правосудием). Губернии первоначально 
делились на «уезды» с «комендантом» (т.е. по-старому воеводой) во главе.

 Однако губернская канцелярия явно не справлялась со множеством уездов, и поэтому вскоре введена была 
новая, как бы промежуточная административная единица - «провинция» во главе с обер-комендантом. В 1713-1714 
гг. появилось еще 3 губернии (Нижегородская, Астраханская и Рижская). С 1715 г. губернии стали делиться на 
провинции (числом - 50), а провинции делились уже не на уезды, а «доли» во главе с ландратом (в каждой доле по 
5536 дворов). Ландрат был лицом выборным от дворян, хотя всецело подчинялся высшей инстанции. Спустя 
некоторое время вместо «доль» появились «дистрикты», в каждом из которых теперь должно было быть 2 тыс. 
дворов. Заметим, что при проверке итогов первой ревизии военной администрацией появился еще один дистрикт - 
полковой, где размещался тот или иной полк, на содержание которого шли налоги данного дистрикта.

В провинции основными административными звеньями были комендант, камерир, организующий сбор 
налогов, и рентмейстер, возглавлявший местное казначейство (рентерею). В дистриктах земские комиссары в 
первую очередь отвечали за сбор налогов и выполняли полицейские функции.

Губернская реформа

Назад на реформы



Знаменитый Сенат был «рожден» Петром 1 как бы экспромтом. Отправляясь в Прутский поход в 
феврале 171 1 г., Петр обнародовал указ: «Определили быть для отлучек наших правительствующий Сенат, 
для управления...». Состав его был невелик (9 сенаторов), да и создан он был как бы временно. Вдогонку 
первому указу 2 марта пришел второй с перечнем полномочий (попечение о правосудии, об устройстве 
государственных доходов, общем управлении, о торговле и хозяйстве). Вскоре Сенат стал высшим судебным и 
управленческим органом. Поначалу Сенат был коллегиальным органом из 9 сенаторов, обладавших равными 
голосами. Связь Сената с губерниями осуществляли губернские комиссары. Назначения в Сенат, как и 
освобождение от присутствия в нём, производились царём, руководствовавшимся при этом отнюдь не 
породой, а способностями кандидата в сенаторы. В итоге зависимость сенатора от царя была неизмеримо 
большой. В этом проявилась одна из черт утверждавшейся в России абсолютной, то есть неограниченной 
монархии. 

Практически одновременно с Сенатом Петр 1 основал новый контрольно-ревизионный институт так 
называемых фискалов. Это была целая армия официальных лиц, действовавших тайным образом и 
выявлявших все неправедные действия, наносившие ущерб государству (казнокрадство, взяточничество, 
нарушение законопорядка и т.д.). Во главе фискалов стоял обер-фискал при Сенате. У него в подчинении 
было 4 фискала (два от купечества и два от дворянства). При губернских правлениях было также по 4 
фискала, в городах - 1-2 фискала. Фискалы не получали жалованья, в награду за труды им полагалась в 
первые годы половина, а потом треть конфискованного имущества. Фискалы все свои наблюдения отправляли 
в Расправную палату, откуда дела поступали в Сенат. Над самим Сенатом с 1715 г. надзирал специальный 
сенатский генерал-ревизор, а с 1721 г. контроль вели помесячно штаб-офицеры гвардии. Хотя по 
первоначальному замыслу Петра Первого Сенату отводилась роль временного учреждения, однако он 
просуществовал до 1917 года, т.е. стал самым долговременным из нововведений петра.

Реформа государственного аппарата 

Назад на реформы



С конца 90-х годов началась перестройка денежной системы. К 1704 г. вместо примитивной монетной 
системы, представленной одной лишь изготовлявшейся из серебряной проволоки однокопеечной монетой и ее 
частями, сложился полновесный набор серебряных монет в одну копейку, алтын (3 коп.), пятачок (5 коп.), гривенник 
(10 коп.), полуполтину (25 коп.), полтину (50 коп.) и, наконец, рубль. Вместо серебряных деньги (0,5 коп.) и полушки 
(0,25 коп.) стали выпускать медные монеты этого ж.е достоинства. С 1718 г. из меди стали делать алтыны и 
полуполушки, а с 1723 г. -пятачки, которые и стали в итоге самой мелкой медной монетой.
Чеканка монет еще с конца XVII в. сопровождалась уменьшением содержания серебра и меди в монетах. С 1711 г. 
серебряные монеты стали выпускаться 70-й пробы. При рыночной цене пуда меди в 6-8 руб., с 1704 г. из пуда стали 
делать медных монет на целых 20 руб. (38-я проба), ас 1718 г.-на 40 руб. Наконец, была введена в обращение 
золотая монета рублевого достоинства, а с 1718 г. ее сменил двухрублевик 75-й пробы. За 25 лет XVIII в. 
«денежные дворы» отчеканили серебряной монеты на 38,4 млн. руб., а медной - на 4,3 млн. руб.

Итогом денежной реформы стало создание полноценной монетной системы, основанной на десятичном 
принципе и полностью удовлетворявшей потребности экономики. Общий доход казны от выпуска монет составил 
10,7 млн. руб. Таким образом, денежная реформа решающим образом содействовала успеху первого, наиболее 
тяжелого периода Северной войны. Ведь правительство Петра обошлось без иностранных займов. Между тем 
военные расходы в первый период войны достигали 70-80% бюджета. В первые годы денежная реформа улучшила 
и бюджет. К концу второго десятилетия XVIII в. монетная регалия уже не давала прежнего эффекта, а огромное 
количество налогов дошло до возможного максимума. Вот тогда-то и пошли в ход идеи «прибыльщиков» о 
переходе от подворного к подушному обложению прямым налогом, что дало бы возможность резко увеличить число 
налогоплательщиков. В 1718 г. 28 ноября вышел указ о переписи всего податного мужского населения. С 1722 г. 
началась проверка результатов переписи - «ревизия». Она дала поразивший умы итог - было выявлено около 2 
млн. душ мужского пола, не попавших в перепись. С тех пор и сами переписи стали называть «ревизиями». Общее 
число податного населения - 5,4 млн. душ мужского пола. На них был положен расход на армию и флот. 

Реформа финансов и бюджета

Назад на реформы



Военная реформа, начавшаяся в 1698-1699 гг., была вызвана в первую очередь тем, что 
стрелецкие полки не справлялись с задачей обороны страны от внешних и внутренних врагов. 
Началом создания регулярной российской армии можно считать ноябрь 1699 года, а юридической 
основой – царские указы от 8 и 17 ноября, в которых были определены источники комплектования 
новых полков. Предполагалось, что в первую очередь армия будет формироваться из «охочих 
людей» - свободных подданных разных званий. 

В качестве второго источника для создания регулярной армии значились «даточные люди» (с 
1705 года их стали называть рекрутами). Согласно указу для различных сословий были определены 
нормы поставки рекрутов: с монастырских крестьян – по 1 «даточному человеку» с 25 дворов; с 
дворян, находившихся на государственной службе, - по 1 человеку с 30 дворов. Местом проведения 
набора и комплектования частей, а также обучения новобранцев военному делу стало село 
Преображенское, где была учреждена особая комиссия – «Генеральный двор».
Преимущества новой системы комплектования заключалось в том, что она позволяла подготовить 
резерв для ведения долгой кровопролитной войны. Однако она наносила существенный урон 
народному хозяйству: ежегодно из различных отраслей хозяйства в рекруты безвозвратно 
«забривались» до 40 тысяч здоровых мужчин в возрасте от 15 до 32 лет.

Военная  реформа

Назад на реформы

Преображенский Марш
 (Петровский Гимн России) Щёлкните по 
картинке для просмотра видеоролика 
(при наличии интернета)



Важнейшим моментом организации новой армии были артиллерийские части. У пехоты - 
это легкие мортиры, пушки «калибром» (т.е. по весу ядра) в 3 фунта, в гренадерских ротах - 
тяжелые гранаты, а гаубицы и мортиры - у кавалерии. В полевой артиллерии к 1725 г. было 2620 
человек. Два больших оружейных завода в Туле и Сестрорецке, два крупных пороховых завода в 
Петербурге и на Охте, а также большая группа железоплавильных комплексов в центре страны, 
на севере и на Урале вполне удовлетворяли нужду армии в оружии и боеприпасах. В 
сравнительно быстрое время государство наладило производство обмундирования для армии. 
Армия при Петре впервые имела единую форм" (пехота - зеленые кафтаны и черные шляпы, 
кавалерия синие кафтаны и черные шляпы).

Помимо полевой армии в стране была создана система расквартированных по селениям 
военных гарнизонов. В 1725 г. было 55 гарнизонных полков, состоящих из солдат и отчасти 
стрельцов, с общей численностью 74 127 человек. Гарнизонные полки имели мощные 
артиллерийские подразделения (2295 человек). В гарнизонах России к 1725 г., по данным И.К. 
Кирилова, было 9891 пушка и 788 мортир, не считая мелких орудий и гаубиц. Такого мощного 
артиллерийского парка Россия никогда не знала (а ведь с учетом армейской артиллерии это 
составляло как минимум свыше 15 тыс. орудий). Российская армия стала одной из сильнейших в 
Европе.

Назад на реформы

Обер-офицер и рядовой лейб-гвардии 
Семеновского полка



В конце 90-х годов XVII в. был создан внушительный азовский флот. С началом Северной войны необходимым 
стал и балтийский флот. В 1702-1704 гг. строительство кораблей развернулось сразу в нескольких местах: на реках Сясь, 
Свирь, Луга, Волхов, Ижора. Создание каспийского флота произошло уже в 20-е годы XVIII в. До этого времени в 
Астрахани были, главным образом, традиционные струги и бусы. К началу Каспийского похода 1722-1723 гг. у России 
было около 300 судов.

В первые годы создания русского флота помимо сложнейших экономических и технических проблем были 
огромные трудности с кадрами для флота. Это ведь только поначалу можно было нанять 600 зарубежных моряков (в 
основном все славяне) и переквалифицировать армейских гвардейцев и с олдатов в моряки. С 1705 г. начались наборы 
специально для флота. Важнейшим средством создания сильной и боеспособной армии и могучего флота было 
налаживание системы профессионального военного образования. Первой военной школой была бомбардирская школа 
при Преображенском полку (1698-1699). В 1701 г. открылась первая большая (на 300 человек) артиллерийская школа в 
Москве. В 1712 г. стала действовать артиллерийская школа в Петербурге. В 1721 г. там же открылась артиллерийская 
школа для кадровых артиллеристов. Первое мореходное училище было организовано еще в 1698 г. в Азове. В 1701 г. в 
Москве открылась школа «математических и навигацких» наук, готовящая кадры и для армии, и для флота. Вначале она 
была рассчитана на 200, а с 1701 г. - уже на 500 человек. В 1715 г. стала действовать петербургская Морская академия 
офицерских кадров. В 1716 г. была организована так называемая гардемаринская рота. 

Разумеется, практиковались и командировки на учебу в страны Западной Европы (в Голландию, Францию, Италию 
и другие государства). В конечном итоге к 20-м годам Россия могла полностью обеспечивать и армию и флот своими 
кадрами морских, пехотных, артиллерийских и инженерных офицеров. В 1714 г. все иностранные офицеры, не 
выдержавшие экзамен, были уволены со службы. В 1720 г. Военная коллегия запретила принимать на службу офицеров 
из других государств. Правда, в 1722 г. в службу разрешено было принимать лишь при условии, «что по смерть им здесь 
оставаться».

Преобразования во флоте

Назад на реформы



Видное место среди преобразований Петра занимает Духовная реформа. Петр прекрасно знал историю 
борьбы за власть своего отца с патриархом Никоном, ему также было известно отношение Духовенства к его 
преобразованиям. В это время патриархом в России был Адриан. Отношения между Петром и патриархом были явно 
натянутыми. Петр отлично понимал стремление церкви подчинить себе светскую власть - это и обусловило те 
мероприятия, которые были проведены в этой сфере. В 1700 г. умер патриарх Андриан, но царь не спешил с 
избранием нового патриарха. Руководство делами церкви было передано рязанскому митрополиту Стефану 
Яворскому, его объявили блюстителем патриаршего престола. Хоть в лице Яворского Петр и не видел активного 
сторонника, но, по крайней мере, Яворский не очень яростно выступа против политики Петра. 

На дороге Петра стала еще одна проблема - раскольничество. «Петру пришлось начать борьбу с 
раскольничеством. Раскольники, владея большими богатствами, отказывались принимать участие в общих 
повинностях: поступать на службу, военную или гражданскую. Петр нашел решение этому вопросу - он обложил их 
двойным налогом. Раскольники отказались платить - разгорелась борьба. Раскольников казнили, ссылали в ссылку 
или пороли». Петр стремился оградить себя от влияния церкви, в связи с этим он начинает ограничивать права 
церкви и ее главы: был создан совет епископов, собиравшийся периодически в Москве, а затем, в 1711г., после 
создания Синода - глава церкви потерял последние штрихи независимости. Таким образом, церковь была полностью 
подчинена государству. Но царь прекрасно понимал, что подчинение церкви простому органу управления является 
невозможным. И в 1721 г. был создан Святейший Синод, ведавший делами церкви. «Синод был поставлен в один 
ранг с Сенатом, выше всех остальных коллегий и административных органов. Структура Синода ничем не отличалась 
от структуры любой коллегии. В Синод входило 12 человек. 

Таким образом, Петр устранил угрозу покушения духовной власти на светскую и поставил церковь на службу 
государству. Отныне церковь являлась частью той опоры, на которой стояла абсолютная монархия. 

Церковная реформа 

Назад на реформы



Реформы Петра Великого касались различных сфер жизни общества. В 1699 г. Петр издал 
указ об изменении календаря. Ранее летоисчисление велось по календарю византийского 
образца: Новый год начинался 1 сентября. С 1699 года Новый год должен был начинаться с 1 
января, по европейскому образцу. Эта реформа вызвала большое недовольство, т.к. ранее 
летоисчисление велось от сотворения мира, а в пересчете на новый лад 1700 г. должен был 
наступить только через 8 лет.

 В новом 1700 году был издан указ о создании в Москве первых аптек; другим указом 
запрещалось ношение ножей под страхом кнута или ссылки. 

В 1701 г. либеральный дух нового царствования был выражен в ряде указов: воспрещалось 
падать на колени при появлении государя; обнажать голову зимой, проходя мимо дворца. 

В 1702 г. наступил черед реформирования семейной жизни: были сделаны попытки 
обеспечить брачный союз более прочными нравственными гарантиями. После посещения 
Франции Петр издает указ о гостеприимстве.

 Радикально изменяется положение женщины в обществе. Петр попытался приобщить ее к 
современной светской жизни, по примеру Запада, обеспечить высшие круги к новым формам 
обхождения. 

 В 1710 году Пётр I утвердил образец «гражданской» азбуки, пересмотрев для этого вест 
кириллический алфавит. 

Реформы 
в других областях общественной жизни.

Назад на реформы



1. Реформы велись в русле апробированных в Западной Европе 
приёмов и методов, но с истинно русским размахом и своеволием, с 
применением самого грубого принуждения и насилия.

 1. Государство стало империей. Россия -  одной из могущественных 
стран Европы.

2. Формирование бюрократической машины, которая 
принесла и приносит сейчас немало негативного.

             2. Становится более централизованной система                    
государственного          управления.

3. Многие русские купцы находились в бедственном 
положении. Их трудности определялись общей 
неустойчивостью и зависимостью от политических 
решений и капризов администрации.

   3. Получили мощный толчок развития промышленность, внутренняя 
и       внешняя торговля.

4. Насильственное брадобритие, распространение курения. 4.Патриархальный образ жизни уступает место светскому.

5. Введение тяжёлых рекрутских наборов. Постоянное ведение 
военных действий, и как следствие этого большие людские потери.

5.Создана мощная регулярная армия и флот.

6. Трудовое поколение, которому достался Пётр, работало не на себя, 
а на государство и после принудительной и тяжёлой работы ушло едва 
ли не беднее своих отцов.

6.Положено начало развитию русской науки, образованию. Открыто 
несколько учебных заведений.

7. Пётр I верил в возможность слепого переселения на русскую почву 
всего того, что было в других странах.

7.Знакомство России с культурой, техникой, образом жизни 
западноевропейского общества.

8. Много крестьян насильственно сгонялось на строительство флота, 
Петербурга, где многие погибали от непосильного труда. 

8. Бурный рост городов. Основание Петербурга.

9. Жестокое подавление народных восстаний. 9. Осуществляется освоение колоссальных территорий Поволжья, 
Сибири, Украины. Составление карт, разведка полезных ископаемых.

10.Реформы проводились в интересах дворян, в рамках феодально-
крепостнического строя.

10. Бурно развивается издательское дело, выходит первая газета, 
вводится новый шрифт.

Последствия реформ



1. Выдающийся государственный деятель, решителен и 
последователен в проведении реформ, талантливый 
полководец..

1.Чрезмерно жесток, своеволен.  Считал себя 
истиной в последней инстанции, человеком, не 
способным на ошибки.

2. Обладал тягой к знаниям, особенно к точным наукам, 
и заставлял учиться других.

2. До конца жизни игнорировал грамматику и 
орфографию. Не умея терпеливо объяснять, что 
для него было очевидным, Пётр, встречая 
непонимание, впадал в состояние крайнего 
гнева и часто вколачивал истину своими 
огромными кулаками.

3. Трудолюбив, владел 14 ремёслами, любил 
мастерить что-нибудь своими руками..

3. Нередко случались нервные припадки и 
приступы неоправданного гнева.

4. Первым осознал, что государство нельзя полностью 
отождествлять с государем, что государь служит 
державе, не только владеет ей.

4.Обожал весёлые пиры и застолья с обильным 
угощением и выпивкой, иногда тянувшиеся по 
нескольку дней.

5. Неприхотлив, не любил роскошь и официальные 
приёмы. Силён и крепок физически, неоднократно 
проявлял личную храбрость.

5. Вспыльчив, но быстро отходчив. Резко 
менялось настроение, и он становился 
неуправляемым.

6. Умел подбирать себе помощников («птенцов гнезда 
Петрова») по уму и деловым качествам, а не по 
родовитости.

6. Не злой по натуре, он был порывист, 
впечатлителен и недоверчив. 



«О Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила 
Россия в блаженстве и славе, для благополучия вашего.» 

«С другими европейскими народами можно достигать 
цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так: если бы 
я не употреблял строгости, то бы давно уже не владел русским 
государством и никогда не сделал бы его таковым, каково оно 
теперь. Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу 
переделать в людей.»



Виртуальный мини опрос 
известных личностей об эпохе 

Петра I 

     Эпоха Петра Великого и его преобразования очень 
противоречивы и неоднозначны. Неслучайно так полярно 
противоположны точки зрения многих видных деятелей 
науки, искусства о нём самом и его преобразованиях. 
Давайте попробуем провести воображаемый мини опрос 

известных историков, писателей, политических деятелей и 
узнать их мнения об этом непростом для России времени. 
Зададим им всего два в  вопроса: «Что Вы думаете о Петре I 
?» и « Как оцениваете его преобразования         в России?»



Михаил Васильевич 
Ломоносов

Великий русский 
учёный

(1711 – 1765)

Пою премудрого Российского, 
Героя
Что грады новые, полки и флоты 
строя,
От самых нежных лет со злобой 
вёл войну,
 Сквозь страхи проходя, вознёс 
свою страну,
 Смирил злодеев внутрь и вне 
попрал противых,
Рукой и разумом свёрг дерзостных 
и лживых, 

     И мир делами весь на зависть 
удивил.



Николай Михайлович 
Карамзин,
писатель

(1766 – 1826)

 « Пылкий монарх с 
разгорячённым 
воображением, 
увидев Европу 
захотел сделать 
Россию – Голландией. 
Мы стали гражданами 
мира, но перестали 
быть, в некоторых 
случаях гражданами 
России.»



Белинский Виссарион 
Григорьевич (1811 – 1848)

Революционный демократ, 
влиятельнейший критик.

«Пётр Великий есть 
величайшее явление не 
только нашей истории, 
но и истории всего 
человечества; он – 
божество, воззвавшее 
нас к жизни, вдунувшее 
душу живую в 
колоссальное, но 
поверженное в 
смертную дремоту тело 
древней России».



Соловьёв Сергей 
Михайлович (1820 – 1879) 
– историк, один из 
основателей русской 
историографии.

«Необходимость 
движения в новый путь 
была осознана… народ 
поднялся и собрался в 
дорогу; ждали вождя, и 
вождь явился.»

«Пётр I – величайший 
исторический деятель, 
наиболее полно 
воплотивший в себе дух 
народа».



Иван Сергеевич Аксаков 
(1823 -1886) – 
Публицист, издатель, 
редактор, славянофил.

«Пётр I – 
разрушитель русских 
национальных 
устоев, а его 
реформы были 
блестящей ошибкой.»



Василий Осипович 
Ключевский – историк, 
ученик Соловьёва.   
(1841 -1911)

«Реформа, совершённая Петром 
Великим, не имела своей прямой 
целью перестраивать ни 
политического, ни общественного, ни 
нравственного порядка, а 
ограничивалось стремлением 
вооружить русское государство и 
народ готовыми 
западноевропейскими средствами, 
умственными и материальными … .

Сопротивление народа 
вынудило Петра к 
использованию насильственных 
мер, которые и создали 
впечатление революции. На 
самом деле деятельность Петра 
была скорее потрясением, чем 
переворотом.»



Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) предложили респондентам на 
выбор 500 фамилий, по мнению историков, великих людей России. ФОМ с помощью 
общенационального исследования определил, кого из них знает хотя бы половина из 
ныне живущих россиян. Затем участники опроса выставили оставшимся персонам 
оценки. Социологи отмечают, что от того, на какое время пришлись юношеские годы 
участников исследования, зависело и то, кого из исторических деятелей он считает 
наиболее значимым в истории России. Все опрошенные (по 6 тысяч человек в ходе 
двух этапов исследования) были разделены на 8 групп  с возрастным интервалом в 7 
лет. Причём условные названия поколений (от «сталинского» до «путинского») 
отражают то, в какую эпоху происходил основной этап формирования их личности (от 
10 до 17 лет).

1. Сталинское поколение: до 1936 г.р.
2. Хрущёвское поколение: 1936-43 г.р.
3. Гагаринское поколение: 1944-51 г.р.
4. Брежневское поколение: 1952-59 г.р.
5. Сусловское поколение: 1960-67г.р.

6. Горбачёвское поколение 1968-74 г.р.
7. Ельцинское поколение: 1975-82 г.р.
8. Путинское поколение: 1983-90 г.р.

Первая тройка самых значимых 
исторических персонажей остаётся 
неизменной – это Пётр I, Сталин и 
Ленин. По данным ФОМа, эти три 
исторических деятеля лидируют с 
большим отрывом среди 
представителей всех возрастов.

У родившихся при Сталине («сталинское», «хрущёвское» и «гагаринское» 
поколения) на первом месте непременно оказывается Сталин. Для «сусловского» 
поколения все три деятеля равнозначны, хотя с небольшим отрывом лидирует Ленин. 
Но начиная с «горбачёвского « поколения на ведущие позиции в отечественной 
истории выходит первый российский император Пётр I.



Проект начался с того, что Институт российской истории РАН определил 
исходный список, включавший 500 имен наиболее достойных представителей нашего 
прошлого. Целью первого этапа было выяснить, о ком из персонажей знает, по 
крайней мере, половина россиян и потому есть возможность задавать о них более 
детальные вопросы относительно их роли в истории. На первом этапе были отобраны 
185 фигур, которых знает больше половины опрошенных. 

Целью второго этапа было отобрать 50 персонажей, которые, по мнению 
россиян, оставили наиболее значительный, причем неважно – положительный или 
отрицательный – след в истории нашей страны. В ходе каждого этапа по месту 
жительства было опрошено 6 000 респондентов по выборке, репрезентирующей 
население Российской федерации.

В 2008 году телеканал "Россия", радио 
"Маяк", Институт российской истории РАН и 
фонд «Общественное мнение» запустили 
совместный проект "Имя России". В рамках 
проекта «Имя Россия» перед Фондом была 
поставлена задача выяснить, кого из 500 
названных историками личностей россияне 
считают наиболее значимыми с точки зрения 
исторических судеб нашей страны. Для 
решения этой задачи были проведены два 
этапа исследований. 



всего 
голосов

Александр Невский 524 575 1
Петр Столыпин 523 766 2
Иосиф Сталин 519 071 3
Александр Пушкин 516 608 4
Петр I   448 857 5
Владимир Ленин 424 283 6

Федор Достоевский 348 634 7

Александр Суворов 329 028 8
Дмитрий Менделеев 306 520 9
Иван IV Грозный 270 570 10
Екатерина II 152 306 11
Александр II 134 622 12

ВСЕГО ГОЛОСОВ: 4 498 840
Затем выбор сузился до 12 

человек. Так выглядел рейтинг 
интернет голосования 

финалистов:     



Два с половинной столетия историки, философы, писатели спорят о 
значении Петровских преобразований. Действительно, их можно 
оценивать по разному. Всё зависит от того, что считать полезным для 
России, а что вредным, что – главным, а что второстепенным. Но все 
согласны в одном: Петровские реформы были важнейшим этапом в 
истории России, благодаря которому всё можно разделить на 
допетровскую и послепетровскую эпохи. Знаменитый историк Сергей 
Михайлович Соловьёв, которому, может быть лучше удалось понять и 
личность Петра, и его дело, писал: 
«Различие взглядов…происходило от громадности дела, 

совершённого Петром, продолжительного влияния этого дела; чем 
значительнее какое-нибудь явление, тем более разноречивых взглядов 
и мнений порождает оно, и тем долее толкуют о нём, чем долее 
ощущают на себе его влияние».



   1.  Энциклопедия для детей «История России» Москва «Аванта+» 1995 г.
2. «Герои русской истории» Белый город
Москва 2005 г.
3. Владимир Соловьёв «История России для детей и взрослых» Москва 2003 г.
4. Иллюстрированная энциклопедия «История России 18-20 вв.» Москва «Олма-Пресс Образование 
2004 г.
5. Наталья Майорова «Русская история» 
Белый город Москва 2005 г.
6. Результаты социологических опросов. (Интернет, газета «Аргументы и факты» от 24 июля 2008)
7. В презентации использована следующая музыка эпохи Петра I :
- Кант в честь Полтавской победы «Орле российский» неизвестного композитора XVIII века. 
(исполняет Государственная республиканская академическая хоровая капелла)
- Кант на заключение Ништадского мира (1721г.) неизвестного композитора XVIII века. (исполняет 
мужская группа Московского камерного хора)

http://www.bibliotekar.ru/polk
Интернет:

http://ru.youtube.com/watch?v=t1VMz-mXPM4
http://www.nameofrussia.ru/video.html?id=3222
http://www.xserver.ru/user/refpp/3.shtml
http://www.ref.by/refs/33/7380/1.html
http://ru.youtube.com/watch?v=vIIT0WTe0nw
http://www.nameofrussia.ru/


