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Введение

Проблема исследования и её актуальность.

Данный проект посвящен изучению правления Петра Первого, личности 

самого императора, а также оценки его реформ в российской историографии. 

Данная тема проекта  актуальна в наше время не только потому, что ее 

изучают современные критики, но также и потому, что исторический опыт  

развития  страны может быть использован для осмысления современных 

исторических и культурных процессов, корни которых  уходят во времена  

Петра Первого. 

Мне стала интересна данная  тема в рамках интерпретации проблемы -

обоснования Петра I «Великим» как пример влияния исторической личности 

на всемирные  и отечественные общественные процессы, что раскрывает 

актуальность изучаемой темы. 

Цель исследования: изучить время правления  и достижения Петра Первого.

Задачи исследования:

1. Раскрыть исторический портрет Петра Первого 

2. Рассмотреть внешнюю и внутреннюю политику

3. Охарактеризовать культурные достижения при Петре Первом

4. Подвести итоги правления  Петра Первого.

Гипотеза исследования:

Правление и достижение Петра Первого оказало значительное влияние на 

ход мировой и отечественной истории.

Объект исследования: правление Петра Первого.

Предмет исследования –  особенности правления Петра Первого.

Методы исследования: изучение научной литературы, анализ и 

исторический методы.
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II. Основная часть

2.1.Исторический портрет  Петра Первого( см. приложение 1)

Пётр I Алексеевич, прозванный Великим 30 мая 9 июня 1672 

года — 28 января (8 февраля) 1725 года — последний царь всея Руси (с 1682 

года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года).2

Представитель династии Романовых. Был провозглашён царём в 10-летнем 

возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. Формальным 

соправителем Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году).

С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пётр 

первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны 

Западной Европы. По возвращении из него, в 1698 году, Пётр 

развернул масштабные реформы российского государства и общественного 

уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение поставленной в 

XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском 

регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять 

в 1721 году титул российского императора.6

В исторической науке и в общественном мнении с конца XVIII века по 

настоящее время присутствуют диаметрально противоположные оценки как 

личности Петра I, так и его роли в истории России. В официальной 

российской историографии Петра было принято считать одним из наиболее 

выдающихся государственных деятелей, определившим направление 

развития России в XVIII веке. Однако многие историки, в том числе Николай 

Карамзин, Василий Ключевский, Павел Милюков и другие, высказывали 

резко критические оценки. Пётр родился в ночь на 30 мая (9 июня) 1672 года 

(в 7180 году по принятому тогда летоисчислению «от сотворения мира»):
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«В нынешнем во 180 году Маия в 30 день, за молитв Святых отец, Бог 

простил Царицу Нашу и Великую Княгиню Наталию Кирилловну, а родила 

Нам сына, благоверного Царевича и Великого Князя Петра Алексеевича всея 

Великия и Малыя и Белыя России, а именины его Июня 29 числа».

Точное место рождения Петра неизвестно; некоторые историки указывали 

местом рождения Теремной дворец московского Кремля, а согласно 

народным сказаниям Пётр родился в селе Коломенское, указывалось также 

и Измайлово.6

Отец — царь Алексей Михайлович — имел многочисленное потомство: Пётр 

I был 14-м ребёнком, но первым от второй жены, царицы Натальи 

Нарышкиной. 29 июня в день св. апостолов Петра и Павла царевич был 

крещён в Чудовом монастыре (по другим данным в храме Григория 

Неокесарийского, в Дербицах), протопопом Андреем Савиновым и наречён 

Петром. Причина, по которой он получил имя «Пётр», не ясна, возможно, в 

качестве эвфонического соответствия имени старшего брата, так как он 

родился день в день с Фёдором. Оно не встречалось ни у Романовых, ни у 

Нарышкиных. Последним представителем московской 

династии Рюриковичей с таким именем был Пётр Дмитриевич, умерший в 

1428 году.1

Побыв год с царицей, он был отдан на воспитание нянькам. В 1676 году, 

когда Петру было 3,5 года, умер его отец, царь Алексей Михайлович 10. 

Опекуном царевича стал его единокровный брат, крёстный отец и новый 

царь Фёдор Алексеевич. Пётр получил слабое образование, и до конца жизни 

писал с ошибками, используя бедный словарный запас.Это было обусловлено 

тем, что тогдашний патриарх московский, Иоаким, в рамках борьбы с 

«латинизацией» и «иноземным влиянием» отстранил от царского двора 

учеников Симеона Полоцкого, который обучал старших братьев Петра, и 

настоял на том, чтобы обучением Петра занимались хуже 

образованные дьяки Никита Зотов и Афанасий Нестеров. Кроме этого, Пётр 

не имел возможности получить образование у какого-либо 
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выпускника университета или у учителя средней школы, так как ни 

университетов, ни средних школ во времена детства Петра в Русском 

царстве ещё не существовало, а среди сословий русского общества 

лишь дьяки, подьячие, духовенство, бояре и некоторые купцы были обучены 

грамоте. Дьяки обучали Петра грамоте с 1676 по 1680 годы. Недостатки 

базового образования Пётр смог впоследствии скомпенсировать богатыми 

практическими занятиями.1

Петр Первый был предан России, верил в ее огромные возможности, а 

потому его не устрашали и не могли остановить неудачи. Едва ли не самой 

яркой чертой его личности было поразительное трудолюбие, которое 

проявлялось всюду. Россия в результате всей этой многогранной 

деятельности Петра I превратилась в великую державу. В 1721 году Сенат за 

выдающиеся заслуги торжественно присвоил царю титул Петра Великого, 

Отца Отечества и Императора Все-российского. Россия была провозглашена 

империей - так называли большие и сильные государства.2

Пётр I был противоречивой личностью. Энергия, богатство натуры, 

трудолюбие, активность, пытливость ума сочетались в нём с жестокостью, 

порой с грубостью, с праздностью. Несмотря на различные точки зрения на 

деятельность Петра I, нельзя не отдать ему должное как великому 

реформатору, преобразившему Россию.13

В течение жизни он изучил много ремёсел, считал, что труд должен быть 

обязательной потребностью любого человека, независимо от положения и 

чина. Он мог решать важнейшие государственные дела и в то же время 

заниматься обычными повседневными делами. Больше таких правителей 

Россия не знала.

Пётр I обладал поистине энциклопедическим знаниями: овладел многими 

ремёслами и науками, был полководцем, законотворцем, дипломатом, 

историком, географом. Он мог легко разговаривать как с королями западных 

стран и их министрами, так и с простыми мастеровыми, со всеми находя 

общий язык. Легко говорил на немецком и голландском языках.12
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Для деятельности Петра I характерен взгляд далеко в будущее. Он стремился 

совершать не сиюминутные преобразования, а те, которые надолго будут 

способствовать расцвету России. Так многие его нововведения действовали 

десятилетия и более: государственные учреждения, созданные им, 

просуществовали  весь 18 век, рекрутские наборы – до 1864 года, а Сенат, 

Синод, прокуратура — до 1917 года.11

2.2 Внешняя и внутренняя политика Петра Первого

Первая четверть XVIII в. вошла в историю как эпоха преобразований Петра I 

Великого (1689-1725) и завершения формирования в России абсолютизма. 

Сверхзадача, определявшая всю деятельность Петра I, состояла в том, 

чтобы ликвидировать отставание России от Запада. Он стремился перенять 

достижения западноевропейской цивилизации и привить их на русской 

почве. Одной из преград было отсутствие удобных морских коммуникаций.2

Внешняя политика:( см приложение 2)

В начале правления выбор был сделан в пользу южного направления (выход 

к Черному и далее Средиземному морю). В результате двух Азовских 

походов (1695, 1696) русские войска взяли турецкую крепость Азов. С целью 

создания антитурецкой коалиции за границу было направлено Великое 

посольство (1697). Найти союзников против турок не удалось, но 

возник Северный союз (Россия, Польша, Саксония, Дания), направленный 

против Швеции. Главной целью внешней политики становится овладение 

побережьем Балтики. Эта задача была решена в ходе Северной войны (1700–

1721). Для России и ее союзников война началась неудачно. В ноябре 1700 г. 

под Нарвой шведский король Карл XII разгромил русскую армию, что 

заставило Петра I взяться за модернизацию армии и страны. Вскоре в ходе 

войны произошел перелом: 1702 г. пала шведская крепость Нотебург у 

истока Невы (Орешек);1703 г. русские взяли крепость Ниеншанц при 

впадении Охты в Неву. 27 мая 1703 г. на Заячьем острове на Неве 

был основан Санкт-Петербург; 1704 г. русские войска овладели важными 
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шведскими крепостями Дерптом и Нарвой; летом 1708 г. шведская 

армия вторглась в Россию. К этому времени все союзники России были 

разгромлены и вышли из войны. Карл XII двинул войска на Украину, где 

надеялся соединиться с казачьими войсками гетмана Мазепы, изменившего 

Петру I; в сентябре 1708 г. русские войска одержали важную победу у 

деревни Лесной; 27 июня 1709 г. сражение крепостью Полтава закончилось 

полной победой русской армии и стало коренным переломом в ходе войны; 

в 1710 г. русские войска захватили города Выборг, Ригу, Ревель (Таллинн) и 

др.; 1714 г. победа в морском сражении у мыса Гангут;1720 г. поражение 

шведского флота у о-ва Гренгам. В 1721 г. был подписан Ништадтский мир. 

Получив Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, Карелию и южную часть 

Финляндии с г. Выборгом, Россия приобрела надежный выход к 

Балтийскому морю.2

Внутренняя политика Петра Первого.

Первая четверть XVIII в. вошла в историю как эпоха преобразований Петра I 

Великого (1689-1725) и завершения формирования в России абсолютизма. 

Сверхзадача, определявшая всю деятельность Петра I, состояла в том, 

чтобы ликвидировать отставание России от Запада. Он стремился перенять 

достижения западноевропейской цивилизации и привить их на русской 

почве. Одной из преград было отсутствие удобных морских коммуникаций.2

Внутренняя политика: военные победы были обеспечены серией внутренних 

реформ.

– военная реформа: началом реформы стало строительство военно-морского 

флота. До XVIII в. вооруженные силы России представляли смесь 

дворянского конного ополчения, стрелецких полков, полков иноземного 

строя, гарнизонных пушкарей и т.д. Петр I заменил их регулярной армией, 

т.е. действующей на постоянной основе, единообразно одетой и вооруженной 

в соответствии с воинским уставом (1716). Для комплектования новой армии 

были введены рекрутские наборы (1705) – с определенного количества 

тяглых дворов (50–200) на пожизненную службу призывался один 
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человек. Обязательной стала военная служба для дворян (кроме тех, кто 

находился на гражданской службе).4

– реформа государственного управления: старая система местного 

управления не обеспечивала необходимого сбора налогов и эффективной 

борьбы против бегства крестьян. В 1708-1710 гг. была проведена областная 

реформа: введено деление страны на губернии (первоначально - 8), которые 

делились на провинции, а те, в свою очередь, на дистрикты. На смену 

Боярской думе пришел Сенат (1711 г.), ставший высшим правительственным 

учреждением. С 1722 г. за деятельностью Сената был установлен контроль в 

лице генерал-прокурора. Вместо неповоротливой приказной системы в 1717-

1721 гг. были созданы коллегии (первоначально 9, позже 12). 

Изменился принцип занятия должностей в армии и государственном 

аппарате: вместо прежней иерархии «породы и отечества» Петр I поставил 

иерархию заслуги и выслуги. Новый порядок прохождения государственной 

службы был определен «Табелью о рангах» (1722 г.).5

– реформы в социально-экономической сфере: необходимые для ведения 

войны деньги были получены с помощью 

реформы налогообложения. Подворная подать была 

заменена подушной (бралась только с мужского податного населения). 

Быстрыми темпами развивается промышленность. Главным 

металлургическим районом страны стал Урал. За годы петровского 

правления было построено более 200 мануфактур (до Петра только 20). 

В 1721 г. владельцам мануфактур было разрешено покупать крепостных. В 

основу политики Петра I в области промышленности и торговли были 

положены идеи меркантилизма и протекционизма.6

Для консолидации российской аристократии Петр I издает в 1714 г. указ о 

единонаследии. Он закрепил слияние двух форм землевладения в одну: 

поместные и вотчинные земли были объявлены «недвижимой» 

собственностью, которую нельзя было дробить при передаче по наследству. 
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Имение получал старший сын, остальные были вынуждены поступать на 

службу.2

– церковная реформа: после смерти патриарха Адриана в 1700 г. Петр I не 

разрешил выбрать нового патриарха. «Местоблюстителем патриаршего 

престола» стал митрополит Стефан Яворский. В 1721 г. был издан 

написанный Феофаном Прокоповичем «Духовный регламент», прямо 

провозгласивший царя руководителем церкви. В 1722 г. 

был создан Священный Синод, во главе которого стоял светский чиновник 

– обер-прокурор. Так церковь стала государственным учреждением.7

– реформы в области культуры и просвещения: Начало светскому 

образованию в России положило открытие «Школы математических и 

навигацких наук» и Пушкарской школы в Москве, впоследствии были 

созданы инженерная, медицинская, горная школы. Дворянскую молодежь 

стали посылать для обучения в Европу. 

В 1714 г. Петр I ввел обязательное образование для дворян и открыл 

начальные  общеобразовательные «цифирные» школы для мальчиков всех 

сословий (кроме крестьян). В 1724 г. был утвержден устав Академии 

наук (1725). Распространению научных знаний и образования 

способствовало развитие книгопечатания. В 1710 г. Пётр утвердил новый 

упрощённый алфавит. Начала выходить первая печатная газета – 

«Ведомости», издавались учебники («Арифметика» Л. Магницкого и др.), 

словари, различные специальные руководства. В 1714 г. в Санкт-Петербурге 

открыта Кунсткамера - первый общедоступный музей России.8

– новшества в быту: новшества в быту царь начал вводить одними из 

первых. Была изменена система летоисчисления: 7208 г. от сотворения 

мира стал 1700 г. от Рождества Христова, а началом года стало 1 января. 

Сильнее всего изменился быт дворянства (стрижка бород, ношение 

европейской одежды). В 1718 г. указом царя были введены ассамблеи - 

особые собрания по образцу европейских с обязательным присутствием на 

них женщин. На ассамблеях танцевали, вели беседы (часто деловые), играли 
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в шахматы. Их учреждение положило начало распространению среди дворян 

правил хорошего тона. Завершением реформ стало принятие Петром I 

в 1721 г. титула императора Всероссийского, после чего Россия стала 

именоваться империей. Изданный в 1722 г. закон о 

престолонаследии предоставил царствующему императору право 

произвольного назначения наследника и значительно расширил круг 

возможных претендентов на престол.2

Итак, главной целью внешней политики Петра I был выход к Балтийскому 

морю, который обеспечил бы России связь с Западной Европой. В 1699 г. 

Россия, вступив в союз с Польшей и Данией, объявила войну Швеции. На 

исход Северной войны, длившейся 21 год, повлияла победа русских в 

Полтавской битве 27 июня 1709 г. и победа над шведским флотом при 

Гангуте 27 июля 1714 г.30 августа 1721 г. был подписан Ништадтский 

мирный договор, по которому Россия сохранила завоеванные земли 

Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, часть Карелии и все острова 

Финского и Рижского заливов. Выход к Балтийскому морю был обеспечен. В 

ознаменование достигнутого в Северной войне Сенат и Синод 20 октября 

1721 г. наградили царя титулом Отца Отечества, Петра Великого и 

Императора Всероссийского. В 1723 г. после полутора месяцев военных 

действий с Персией Петр I заполучил западный берег Каспийского моря. 

Одновременно с ведением военных действий кипучая деятельность Петра I 

была направлена и на проведение многочисленных реформ, целью которых 

было приблизить страну к европейской цивилизации, повысить 

образованность русского народа, укрепить мощь и международное 

положение России.

2.3 Культурные достижения при Петре Первом

Культура при Петре 1 в России это очень важная тема, поскольку 

принято считать, что Петр 1 стал великим реформатором именно благодаря 
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изменениям культуры в России. На самом деле нужно разделять понятия: 

Петр Великий скорее не реформировал и создавал, а рушил старое. И 

реформы Петра 1 в культуре лишний раз это подчеркивают. Сегодня я 

предлагаю детально поговорить о том, что собой представляла петровская 

культура, какие изменения происходили в стране и какие последствия эти 

изменения имели.3

Откроем любой учебник по истории и там будет написано, что при Петре 

1 Россия ликвидировала отсталость, переняв европейский образ жизни, 

перестали носить бороды, стали одевать европейские одежды, пить кофе, 

курить табак, учить иностранные языки, читать книги, приглашать ученых и 

так далее. Все это ложь, и никакой массовости и систематичности эти 

культурные изменения не носили.3

О культуре петровской эпохи нужно понимать 2 вещи:

 Петр 1 никогда ничего не позволял или разрешал. Он приказывал и 

заставлял. Поэтому когда говорят, что он позволит читать, учиться или 

пить кофе, нужно понимать, что Петр 1 заставлял читать, учиться и пить 

кофе. Разница между понятиями гигантская. Заставил это тоже самое, 

что солдат с палкой в школе, который бил детей и “вбивал” в них знания 

(именно по такому принципу работали петровские школы).3

 Как писал историк Ключевский - несмотря на все преобразования 

петровской эпохи, население России как было тягловым, так и осталось. 

Нам говорят, что Петр полностью изменил культуру страны, а один из 

виднейших историков нашей Родины пишет, что с точки зрения народа и 

общества мало, что изменилось.3

Ключевский своей фразой подвел итог происходящему, но на мой взгляд 

гораздо более красноречиво о событиях той эпохи высказался Александр 

Сергеевич Пушкин.3

Народ, упорным постоянством удержал бороду и русский кафтан. Народ был 

искренне удовлетворен своей победой и уже равнодушно смотрел на 

немецкий образ жизни своих обритых бояр.3
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Реформы Петра 1 в области культуры затронули в лучшем случае 2% 

населения - дворянство. Остальных 98% нововведения практически не 

касались. В результате Петр нанес удар по русскому обществу - он навсегда 

разделил дворян и всех остальных. Если раньше русское общество было 

единым, но с разными сословиями, то теперь это было 2 разных общества: с 

разными традициями, обычаями, культурой и так далее.3

Новый календарь

При Петре в России был введен европейский календарь. Ввели его 1 

января 1700 году (1 января 7208 года по церковному календарю). До этого 

действовал календарь, где летоисчисление велось от Сотворения мира, а не 

от рождества Христова, а новый год начинался 1 сентября. После перехода 

на новый календарь в России по приказу Петра начали массово и с размахом 

отмечать праздник Новый год. Царь велел украшать дома елками, палить из 

ружей, зажигать свечи и устраивать различные потехи. В результате же 

государство и церковь все больше отдалялись друг от друга. Теперь у 

государства был один календарь,  у церкви другой.3

Первый Новый год отмечали так. На красной площади Москвы было 

установлено 200 пушек и было велено палить из них 6 дней подряд. Впервые 

на празднике применялись фейерверки. Каждому жителю домов было 

приказано украшать дома и ворота сосновыми и еловыми ветками. Всем 

владельцам огнестрельного оружия было приказано палить в воздух. 

Обратите внимание - всем было приказано.3

Введение новой азбуки и шрифтов

На момент прихода Петра к власти в России действовала азбука, 

созданная Кириллом и Мефодием. Она считалась азбукой церковной, и ее же 

шрифты использовались во всех писаниях. Само начертание букв 

осуществлялось на греческий манер и было весьма затруднительно для 

чтения.3

В 1708 году в России вводится новая гражданская азбука или проще 

говоря утверждались новые типографские шрифты. Для культуры при Петре 
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1 это был серьезный шаг. Раньше все книги издавались исключительно 

церковными шрифтами, которые были очень массивными, и читать которые 

было крайне тяжело.3

Это преобразование петровской эпохи кажется незначительным, но это 

была одна из немногих реформ, благодаря которой культура в России при 

Петре 1 действительно начала движение в положительном русле.3

При Петре Великом не только бояре и боярыни, но и буквы русские сбросили 

с себя широкие шубы, нарядившись в летние одежды.3

Одновременно вводились в обиход арабские цифры. Ранее все цифры 

обозначались буквами.3

В результате этих преобразований читать и писать при Петре 1 стало 

действительно намного проще. С другой стороны мы вновь видим, что 

реформы Петра 1 в культуре постоянно создают разделение: государство 

отдельно, церковь отдельно.3

Говоря о создание русской азбуки петровской эпохи, многие историки 

забывают уточнить, что изменения коснулись не только внешнего вида букв 

и цифр, но и их содержания:

 Петр 1 ввел в русской алфавит букву «Э».Говорят, что буква уже 

использовалась и поэтому петр ее просто «узаконил». Но использоваться 

эта буква стала именно в петровскую эпоху, когда в русском языке стали 

использовать сотни иностранных слов, где буква Э важна.

 Петр изъял из алфавита букву «ижица», в 1710 году эту букву вернули и 

просуществовала она до распада Российской Империи в в 1917 году.

 Алфавит изымал дублетные буквы (это 2 буквы, использующиеся для 

обозначения 1 звука). Это были такие буквы как «ДЗ», «ШТ» и «ЕЯ». 

Последняя была заменена  классической сегодня буквой Я, начертание 

которой разработал лично Петр.3

Бритье бород

Бритье бород это одно из нововведений, которые принесла культура при 

Петре 1. Указом от 1698 было приказано всем брить бороды. Опять же, 
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откроем любой учебник по истории и там будет написано, что бороды брили 

все, будут рассказаны истории как нерадивым горожанам выдергивали бород 

по волосинке, как сжигали бороды прямо на лице и так далее. Такое, 

конечно, имело место быть, но это были исключительные случаи. В 

действительности же указ 1698 года с одной стороны запрещал бороды, а с 

другой стороны предусматривал покупку права не брить бороды:

 Купцы платили по 100 рублей в год

 Бояре платили по 60 рублей в год

 Прочие горожане платили по 30 рублей в год.

 Крестьяне платили по 1 копейке за въезд и выезд из города.3

После выплаты «налога на бороду» человек получал специальный 

медный знак, который носился под бородой, и к этому человеку уже никаких 

вопросов не было. Обращаю внимание на крестьян - пока они жили в 

деревнях, они могли носить бороды вообще без проблем. Проблемы 

возникали только при пересечении солдатского КПП на въезде (выезде) в 

город. Но опять же выплатой 1 копейки они получали право ехать дальше с 

бородой.3

Архитектура эпохи

Архитектура эпохи Петра 1 лучше всего понимается в Петербурге. Сам 

император называл этот город на западный манер «Парадиз», то есть «рай». 

Во многом развитие, в том числе и архитектурное, этого города отразилось 

на других городах. Так, указом от 1714 года Петр запретил в России 

каменное строительство везде, кроме Петербурга. Весь камень со всей 

страны надлежало переправлять в этот город, где велись масштабные 

стройки. Впервые город строился четко по плану, а его архитектором был 

итальянец Трезини. Применяемый им стиль сегодня принято называть 

русским барокко.4

Трезини разработал для города 2 типа домов:

 Для людей «именитых» предлагались двухэтажные каменные здания.

 Для людей «подлых» предлагались здания одноэтажные.4
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Архитектурными изысками отличались только административные здания 

и дворцы людей петровского окружения. Сам царь к роскоши был 

равнодушным. Для понимания этого достаточно просто посмотреть на 

фотографию Летнего дворца Петр 1 в Летнем саду Петербурга (простое 

двухэтажное здание) и на дворец Меншикова на Васильевском острове 

(настоящий дворец).4

Что касается архитектуры за пределами Петербурга, то можно выделить 

московскую церковь Архангела Гавриила (Меншикова башня). Она была 

построена по проекту архитектора Зарудного.9

Итак,  Пётр I изменил начало летоисчисления с так называемой византийской 

эры («от сотворения Адама») на «от Рождества Христова». год стал 

праздноваться 1 января.Было введено единообразное применение 

юлианского календаря. Пётр павел борьбу с внешними проявлениями жизни 

(запрет на бороды).Стали появляться светские учебные заведения, основана 

первая русская газета, появляются переводы многих книг на русский. Успех 

по службе Пётр поставил для дворян в зависимость от образования.При 

Петре в 1703 появилась первая книга на русском языке с арабскими

цифрами .В 1710 Пётр утвердил новый алфавит с упрощённым начертанием 

букв. Петром были созданы новые типографии, в которых за 1700-1725 

напечатано 1312 наименований книг (в два раза боль)е, чем за всю 

предыдущую историю русского книгопечатания).Произошли изменения в 

русском языке, в который вошли 4.5 тысячи новых слов, заимствованных из 

европейских языков. В 1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии 

наук (открылась в 1725 после его смерти).10

2.4.Итоги правления  Петра Первого

На протяжении почти всей своей деятельности Петр вынужден был вести 

тяжелую, жестокую войну. Но при этом он не был завоевателем. 

Территориальные присоединения при Петре были оправданы жизненно 

необходимыми интересами страны. Географически Россия всегда была 
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частью Европы и лишь историческая судьба разделила развитие западной и 

восточной части одного континента. Значение петровских преобразований в 

том и состоит, что они сделали международные отношения на нашем 

континенте подлинно общеевропейскими. Это всемирно-историческое 

событие приобрело огромную важность для всей последующей истории 

Европы, вплоть до наших дней.11

В правление Петра отсталая страна совершила огромный скачок в 

промышленном развитии. Появилась первая печатная газета, были открыты 

первые военные и профессиональные школы, возникли первые типографии, 

музеи, публичные библиотеки, театры и многое другое.

Детищем Петра по праву считается военно-морской флот, а также регулярная 

армия, великолепно обученная и столь же хорошо вооруженная. При Петре 

они навеки прославили русское оружие.

Перечисленные новшества позволили России сокрушить первоклассную 

Шведскую армию и войти в ранг великих держав.

Оценивая положительное значение преобразований Петра, нужно помнить, 

что его политика носила классовый характер. Преобразования эпохи 

осуществлялись за счет огромных жертв трудового населения. Это его 

усилиями воздвигался Петербург, строились корабли, сооружались крепости, 

каналы, дворцы. На плечи народа легли новые тяготы: были увеличены 

налоги, введена рекрутчина, производились мобилизации на строительные 

работы. Русские воины проявляли чудеса храбрости в сражениях.

Политика Петра была направлена на возвышение дворянства. Его реформы 

укрепили господствующее положение дворянства в феодальном обществе. 

Дворянское сословие стало более монолитным и образованным, повысилась 

его роль в армии и государственном аппарате, расширились права на труд 

крепостных крестьян. Приобретенные морские гавани обеспечили 

помещикам и богатым купцам выгодные условия сбыта продуктов 

крепостного хозяйства.

Но при этом классовая направленность преобразований не исключает их 
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громадной общенациональной значимости. Они вывели Россию на путь 

ускоренного экономического, политического и культурного развития и 

вписали имя Петра, инициатора этих преобразований, в плеяду выдающихся 

государственных деятелей нашей страны.

Петр I вовсе не был богочеловеком, которому следует воздвигать алтари во 

всех российских городах. Просто он был и навсегда останется тем 

коронованным деятелем России, который действительно заслужил 

всемирную славу и вечную признательность русских людей.13
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Заключение

Правление Петра 1-  1682- 1725 годы.

Петровские реформы затронули все стороны российской жизни, включая 

быт,  просвещение, образование, наука, искусство, быт развивались на 

протяжении 18-19 вв. под знаком преобразований, назовите Петром 1 Он - 

герой своего времени, и таких героев петровская эпоха породила немало. 

Петр 1 и его сподвижники совершили невероятное - за короткий 

исторический отрезок времени неузнаваемо преобразили Россию построили 

новые города, создали развитую промышленность, сильную и флот, 

разгромили непобедимых шведов, выхода к морю, направили нашу страну по 

пути европейского развития.

Масштабы изменений, произошедших за время правления Петра огромны. 

Значительно выросла территория страны, которая после многих веков 

борьбы получила выход к морю и ликвидировала состояние политической и 

экономической изоляции, вышла на международную арену, заняла видное 

место в системе международных отношений и превратилась в великую 

европейскую державу. В России в это время возникла мануфактурная 

промышленность, в которой особое значение приобрела мощная 

металлургия. Коренным образом изменился характер и размеры внутренней и 

внешней торговли и объём экономических связей с другими странами. Были 

созданы мощная регулярная армия и флот, сделан огромный шаг в развитии 

культуры и просвещения. Был нанесён сильный удар духовной диктатуре 

церкви в культуре, просвещении и других областях жизни страны. 

Осуществлялась ломка старого рутинного патриархального быта.
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В результате петровских преобразований Россия быстро догоняла те 

европейские страны, где сохранялось господство феодально-

крепостнических отношений, но она не могла достичь уровня стран, 

вставших на капиталистический путь развития.

Мнения о реформах и личности  Петра чрезвычайно расходились уже при его 

жизни. Некоторые из ближайших соратников Петра держалась мнения, 

которое впоследствии Ломоносов формулировал словами: “он Бог твой, Бог 

твой был, Россия”. Народная масса, напротив, готова была согласиться с 

утверждением раскольников, что Петр был антихристом. И те, и другие 

исходили из того, что Петр совершил радикальный переворот и создал новую 

Россию, не похожую на прежнюю.

Несмотря на неоднозначность оценок реформ Петра, с уверенностью можно 

сказать, что вся его деятельность была направлена во благо России, на её 

развитие и защиту интересов страны. Петр Великий не жалея ни душевных, 

ни физических сил, посвятил всю свою жизнь во имя процветания 

Российской Империи.

Таким образом, гипотеза исследования, выдвинутая в начале исследования, 

подтвердилась.

Практическая значимость работы:

 узнали много нового о личности Петра Первого;

 узнали суть внутренней и внешней политики Петра Первого;

 узнали суть культурных реформ Петра Первого;

 узнали достижения в управлении государством и обоснование  

исторической  оценки Петра Первого как "Великого";

 научились писать проекты в виде реферата;

 научились использовать разные источники информации, в том числе

сеть Интернет.
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