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ИСТОРИК ВЕЛИКОЙ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ
(К 60-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА П. А. КРОТОВА)

В  статье показан жизненный путь и охарактеризованы итоги научного творчества 
доктора исторических наук профессора Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета Павла Александровича Кротова, отметившего в 
2021 г. 60-летний юбилей (родился 22.06.1961). П. А. Кротов является в первую 
очередь историком Великой Северной войны (1700–1721) и эпохи Петра Великого. 
Он начал учиться исследовательской деятельности под руководством доктора исто-
рических наук профессора В. В. Мавродина на Историческом факультете Ленин-
градского государственного университета (1978–1983). Ученую степень кандидата 
исторических наук П. А. Кротов получил в Ленинградском отделении Института 
истории АН СССР, где он занимался под руководством известного историка стран 
Скандинавии, Финляндии и России доктора исторических наук И. П. Шаскольского 
(1983–1987). Тема диссертации: «Строительство Балтийского флота в первой чет-
верти XVIII века». В диссертации на соискание ученого звания доктора историче-
ских наук «Российский флот на Балтике при Петре Великом» П. А. Кротов изучал 
вопросы о боевых действиях флота, комплектовании его личным составом и раз-
работке военно-морского законодательства. П. А. Кротов издал  три монографии о 
победе русского галерного флота под командованием Петра I у полуострова Гангут 
в Финляндии (1714), три монографии о битве под Полтавой (1709), монографию о 
российском флоте на Балтике при Петре Великом в 2017 г. и многие другие.

Ключевые слова: историк П. А. Кротов, Великая Северная война (1700–1721), 
профессор В. В. Мавродин (1908–1987), историк И. П. Шаскольский (1918–1995) 
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THE HISTORIAN OF THE GREAT NORTH WAR
(TO THE 60TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR 

P. A. KROTOV)

The article shows the way of life and describes the results of the scientific work of 
Doctor of Historical Sciences, Professor of the Institute of History of St. Petersburg State 
University Pavel Aleksandrovich Krotov, who celebrated his 60th birthday in 2021 (born 
22.06.1961). P. A. Krotov is primarily a historian of the Great Northern War (1700–1721) 
and the era of Peter the Great. He began to study research activities under the guidance 
of Doctor of Historical Sciences, Professor V. V. Mavrodin at the Faculty of History 
of the Leningrad State University (1978-1983). P. A. Krotov received his candidate of 
Historical Sciences degree from the Leningrad branch of the Institute of History of the 
USSR Academy of Sciences, where he studied under the guidance of the famous historian 
of the countries of Scandinavia,  Finland and Russia, Doctor of Historical Sciences I. P. 
Shaskolsky (1983–1987). Thesis topic: «Construction of the Baltic Fleet in the first quarter 
of the 18th century». In his dissertation for the academic title of Doctor of Historical 
Sciences «The Russian Fleet in the Baltic under Peter the Great» P. A. Krotov studied 
the issues of the combat operations of the fleet, its manning and the development of naval 
legislation. P. A. Krotov published three monographs on the victory of the Russian galley 
fleet under the command of Peter I near the Gangut Peninsula in Finland (1714), three 
monographs on the battle of Poltava (1709), a monograph on the Russian fleet in the Baltic 
under Peter the Great in 2017 and many others.
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 ************

Профессор В. Н. Барышников, на взгляд автора статьи, вполне взве-
шенно и адекватно охарактеризовал значение научного творчества про-
фессора П. А. Кротова – это «достаточно хорошо известный и сложив-
шийся исследователь Петровской эпохи, который подготовил целый 
цикл монографических произведений, касающихся истории Великой 
Северной войны»1. 60-летний юбилей – это некий рубеж, позволяющий 
проанализировать достигнутые результаты и подвести определенные 
итоги, осветив при этом сам жизненный путь ученого.

Случайно это или не случайно, но будущий историк родился в сосед-
нем здании с Историческим факультетом ЛГУ (ныне СПбГУ) – НИИ 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта 22 июня 
1961 г.2  Рядом же на месте напротив центрального входа в Здание две-
надцати коллегий и одновременно напротив главного входа в НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии  им. Д. О. Отта еще при жизни 
Петра Великого намечалась установка первому российскому императору 
конной статуи по проекту скульптора К. Б. Растрелли (ныне стоит перед 
входом в Михайловский замок) – это тоже некий «мистический» знак 
от места рождения, поскольку главная тематика исследований юбиля-
ра – преобразования великого реформатора и Великая Северная война 
(1700–1721). Здесь же на Историческом факультете ЛГУ (потом Институ-
те истории СПбГУ) прошли наиболее продолжительная часть трудовой 
деятельности и студенческие годы историка. 

Павел был единственным ребенком в семье столяра Александра 
Михайловича Кротова (1928–2014) и Валентины Владимировны (урож-
денная Федорова; 1929–2008), учительницы в вечерней школе, потом 
начальника машиносчетного бюро на заводе НПО «Государственный 
институт прикладной химии», располагающегося у железнодорожной 
станции Капитолово. Главное влияние на личностное становление П. А. 
Кротова, как сообщил юбиляр, оказала его мама. Детские и молодые годы 

1Барышников В. Н. Одно сражение и «долгий путь в Европу». Полтавская 
баталия — новый взгляд российского ученого // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 2: История. 2015. Вып. 3. С. 91. 

2Как тогда было принято, в свидетельстве о рождении место появления на 
свет было записано по месту первой прописки: пос. Кузьмоловский Всеволожско-
го района Ленинградской области.  
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П. Кротов провел в поселке Кузьмоловский (местные жители именуют 
его Кузьмолово) Всеволожского района Ленинградской области, распола-
гающемся недалеко от города – так близко, что в детстве Павел наблюдал 
с верхних этажей зданий праздничные салюты в Ленинграде (видевшие-
ся в виде небольшого разноцветного облачка). 

Десятилетнее обучение Павла прошло в Кузьмоловской средней шко-
ле (№ 1; в 9 и 10 классах в школе № 2). Обе школы имели сильный учи-
тельский состав. Перед началом учебы в 7-м классе Павел решил посту-
пать на Исторический факультет ЛГУ и всерьёз взялся за учебные дела, 
уделяя основное внимание именно гуманитарным предметам: истории, 
русскому языку, литературе и английскому, которые предстояло сда-
вать при поступлении.  Домашним «репетитором» по русскому языку и 
литературе выступала его мама, закончившая факультет русского языка 
и литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена. Основной толчок для принятия 
решения поступать именно на Исторический факультет дали увлекатель-
ные занятия в историческом кружке, который в 4 классе вела учитель 
истории Мария Ивановна Курчавова (1924–2014), светлой памяти которой 
юбиляр посвятил свою монографию о Полтавской битве (2014)3  – о сво-
ем намерении он успел сообщить любимой учительнице. Когда настала 
пора выбирать свой путь в жизни, Павел вспомнил о том, как был увлечен 
работой в историческом кружке, как ему нравились исторические пере-
дачи по радио, книги по истории и твердо решил поступать на Историче-
ский факультет в «Большой» университет. Школу Павел закончил с атте-
статом с отличием (1978) и грамотами по восьми предметам – лучший 
результат в выпуске. 

Поступление на Исторический факультет с первой же попытки стало 
для Павла (и его мамы) одним из самых счастливых событий в жизни. Без 
долгих колебаний студент-первокурсник определился на кафедру исто-
рии СССР с древнейших времен до 1917 года – такое странное название 
в духе времени носила нынешняя кафедра истории России с древней-
ших времен до XX века. Заведовал кафедрой доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Владимир Васильевич 
Мавродин (1908–1987), известный учёный, которого историки старше-
го поколения называли тогда «историком № 1 в городе» или «главным 
историком Ленинграда» (со слов юбиляра, слышавшего не раз такие 
характеристики). После внимательного изучения списка преподавате-
лей кафедры, богатого выдающимися историками-профессорами, буду-

3Кротов П. А. Битва под Полтавой: начало Великой России. СПб., 2014. 568 с.
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щий юбиляр, не терзаясь сомнениями, выбрал на первом же курсе осе-
нью 1978 г. Владимира Васильевича в качестве научного руководителя и 
стал регулярно посещать его спецсеминар (хотя по учебному плану это 
полагалось делать только с третьего курса). Главным в сделанном выборе 
было то, что, еще будучи старшеклассником, Павел Кротов был знаком 
с некоторыми трудами В. В. Мавродина, наслышан об историке как о 
человеке с огромным кругозором, авторе основополагающих научных и 
увлекательных научно-популярных исторических сочинений; некоторые 
его работы он уже читал. Весной 1979 г. Владимир Васильевич потому, 
что предыдущий староста спецсеминара председатель СНО факультета 
Ю. Мисоченко в силу жизненных обстоятельств не смог исправно посе-
щать еженедельные заседания, назначил студента первого курса Кротова 
старостой с соответствующим объемом организационной работы. Таким 
образом, с первого и до пятого курса обучения включительно П. А. Кро-
тову посчастливилось быть старостой спецсеминара выдающегося рос-
сийского ученого-историка. 

Между заслуженным и столь известным ленинградским ученым В. 
В. Мавродиным и его юным учеником сложились очень сердечные отно-
шения. Юбиляр вспоминает, с каким умилением Владимир Васильевич 
выслушал слова первокурсника о том, что на первом курсе он желает 
изучить в курсовой работе войну за польское наследство (1733–1735), 
на втором – русско-турецкую войну (1735–1739), на третьем – русско-
шведскую (1741–1743). Профессор В. В. Мавродин почти сразу же стал 
называть своего ученика Павлушей. Работу в спецсеминаре своего юно-
го ученика Владимир Васильевич пожелал отметить (по учебному пла-
ну зачёт предусматривался только с 3 курса), записав отметку о зачете 
в зачетной книжке студента. Его словами были, когда он делал запись: 
«В копилку. Пригодится». После летних каникул Владимир Васильевич 
спрашивал, уверенный, что Павел вёл исследования: «Ну, Павлуша, что 
новенького?». Владимир Васильевич в самой высокой степени располо-
жился к своему ученику. Он доверительно рассказывал истории из своего 
детства (к примеру, как он по нескольку раз в день переходил российско-
германскую границу (на территории современной Польши, где служил 
его отец): то за ягодкой, то за бабочкой), истории о своих учениках (к 
примеру, как пришёл к нему выдающийся впоследствии историк начи-
нающий студент В. Т. Пашуто и на следующий же день принёс готовую 
курсовую работу об Александре Невском), как он обошёлся без защиты 
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кандидатской диссертации (назначили сразу на должность доцента), из 
истории Университета, своего деканства и др. 

Профессор Мавродин, затрагивавший в ряде своих трудов тематику 
Великой Северной войны, петровского Санкт-Петербурга, российского 
флота на Балтике при Петре I, поощрял занятия Павла Кротова этой про-
блематикой. Для ежегодной студенческой научной конференции Истори-
ческого факультета он написал Павлу тему для доклада: «Начало Бал-
тийского флота». Юбиляр хорошо помнит этот момент. Профессор сидел 
в кресле заведующего (и ныне стоящем на кафедре) и, как-то с хитрецой 
и искоркой в глазах взглянув на пару секунд на Павла, написал ему эти 
три слова черными чернилами. Тогда ученик оказался не готов срочно 
написать сообщение на заданную тему (конференция должна была про-
изойти через несколько дней) и сделал доклад о русской военно-морской 
экспедиции из Кронштадта к Гданьску в 1734 г. – по теме, которую он 
разрабатывал уже некоторое время на основании в первую очередь мате-
риалов Российского государственного архива Военно-Морского Флота 
(РГАВМФ). Как бы то ни было, Владимир Васильевич задал проблемати-
ку научных исследований П. А. Кротова на десятилетия вперед и вплоть 
до его 60-летнего юбилея. Уже в курсовой работе следующего 3 курса П. 
Кротов, как и рекомендовал научный руководитель, спустился по време-
ни к тематике Балтийского флота именно эпохи Петра I. Сохранившийся 
у юбиляра отзыв Владимира Васильевича на курсовую 4 курса «Петр I 
как кораблестроитель» начинается так: «У студента П. Кротова интерес 
к истории русского флота, к русскому кораблестроению проявился давно. 
В своих докладах, прочитанных в спецсеминаре, он исследовал историю 
русского флота XVIII столетия с большой основательностью». Тогда Вла-
димир Васильевич рекомендовал работу Павла к публикации «хотя бы в 
сокращенном виде». Дипломная же работа П. Кротова была посвящена 
теме «Вице-адмирал Н. А. Сенявин (ок. 1680–1738 гг.)». Оппонентом на 
защите был известный исследователь Е. В. Анисимов, тогда к.и.н. Тему 
дипломного сочинения П. А. Кротов с тех пор не оставил, собирал мате-
риалы, но лишь в последние годы опубликовал несколько статей о Н. А. 
Сенявине4  и готовит к изданию монографию того же названия.

4Кротов П. А. 1. «Социальный лифт» на военной службе в годы Северной 
войны («случаи» вице-адмирала Н. А. Сенявина и поручика П. Г. Головкова) // 
Санкт-Петербург и страны Северной Европы. СПб.: Издательство РХГА, 2020. 
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Юбиляр гордится тем, что его научным руководителем во время обу-
чения на Историческом факультете ЛГУ являлся В. В. Мавродин. Заведу-
ющий кафедрой-наследницей той, которую возглавлял В. В. Мавродин, 
профессор А. Ю. Дворниченко написал о значении пути в науке Учителя 
юбиляра следующие слова: «В. В. Мавродин – один из крупнейших оте-
чественных историков XX столетия, исследователь, внесший огромный 
вклад в российскую историческую науку. Его творческое наследие пред-
ставляет перед нами тысячелетнюю панораму российской истории, оно 
будит мысль, пробуждает интерес к родной истории, дает возможность 
гордиться этим многовековым путем, пройденным нашим народом»5.

Пребывая в стенах ЛГУ, студент Павел Кротов, имевший счастье 
поступить на Исторический факульт, стремился как можно больше полу-
чить необходимого для будущей научной работы, с которой он мечтал 
связать свою жизнь, научиться полезному у возможно большего числа 
профессоров тому, что считал особо полезным для себя. Особенно сле-
дует выделить профессора его кафедры Руслана Григорьевича Скрын-
никова (1931–2009). Тогда был очень многочисленным его студенческо-
аспирантский спецсеминар, в котором кипела научная жизнь, и многие 
студенты учебной группы студента П. Кротова в начале второго курса 
буквально ринулись к уже получившему широкую популярность в стра-
не и известному творческим применением методов источниковедения и 
последующими новаторскими выводами профессору. Произошел даже 
курьез, приведший в конце концов к неприятной ситуации. Павел в 
начале второго курса наряду со спецсеминаром Владимира Васильевича 
решил ходить и на спецсеминар профессора Р. Г. Скрынникова, о котором 
справедливо разносилась слава выдающегося учёного, чтобы поучиться 
методам исследования у известного историка, но намерения «изменять» 
В. В. Мавродину, в том числе и менять исследовательскую тематику с 
возлюбленного XVIII века на XVI–XVII столетия Павел изначально и 
твердо никогда не желал. На заседаниях семинара Павел скромно сидел 
на задних партах, старался не участвовать в прениях (хотя Руслан Гри-

С. 9–19; 2.Вице-адмирал Н. А. Сенявин в походе русского флота к Гданьску в 
1734 г. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. СПб., 2020. С. 104–126; 3. 
Вице-адмирал Н. А. Сенявин (практика реализации «римской модели» службы 
в Петровскую эпоху) // Новый часовой. Военно-исторический журнал. № 22. 
СПб., 2021. С. 29–46. 

5Дворниченко А. Ю. Владимир Владимирович Мавродин. Страницы жизни и 
творчества. СПб., 2001. С. 179.
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горьевич иногда спрашивал его мнение), но именно слушать. Тем не 
менее студент П. Кротов сделал с успехом доклад о внутренней политике 
Лжедмитрия I. Доклад был основан на неполном цитировании документа 
в книге историка Смуты С. Ф. Платонова6  и, углубившись в хронологиче-
ские разыскания, докладчик сделал вывод, что популярность царя-само-
званца в народе была вызвана тем, что он на один год отменил крепост-
ное право. «Открытия» не получилось, так как за день до выступления 
докладчик сверил текст документа в книге С. Ф. Платонова и сборнике 
грамот, которым он пользовался, и установил несостоятельность свое-
го заключения. Тему менять было поздно, Павел заявил о своей ошибке 
изначально, но доклад все равно получился захватившим внимание слу-
шателей; был и вопрос, действительно ли в книге приведена неверная 
выдержка из документа, а Руслан Григорьевич по окончании доклада и 
обсуждения посетовал, что лучше было сохранить исследовательскую 
интригу и объявить об ошибке при завершении выступления. Профес-
сор Р. Г. Скрынников привлекал на потоковых лекциях и в работе спецсе-
минара тем, что показывал, по его выражению, «кухню» исторического 
исследования – все это П. Кротову очень нравилось. Руслан Григорье-
вич был в глазах Павла неким разоблачителем мифов в историографии, 
делавшим это с опорой на наиболее надежные источники, отвергавшим в 
значительной мере последующие недостоверные «наслоения». Этот под-
ход был твердо усвоен П. Кротовым еще на студенческой скамье (с пода-
чи Р. Г. Скрынникова). Одновременные занятия Павла в течение второго 
курса в двух спецсеминарах (очень полезные для развития) поставили его 
в сложнейшую этическую ситуацию. Руслан Григорьевич тоже включил 
Павла в число своих учеников и неожиданно для студента (считавшего, 
что его личность крупнейшие историки не должны воспринимать серьёз-
но) был очень уязвлён, что на 3 курсе Павел перестал ходить на его спец-
семинар. Студент же 3 курса Кротов был потрясен, что сам (!) профессор 
Р. Г. Скрынников весной 1981 г. дважды присылал для переговоров к нему 
старосту спецсеминара П. В. Седова (ныне доктор исторических наук) и 
предлагал даже передвинуть время его действительно «многонаселен-
ного» и сверх интересного, наполненного более чем достойными аспи-
рантами и студентами спецсеминара на более удобное для П. Кротова 
время. Намерения уходить от профессора В. В. Мавродина и тематики 

6Платонов С. Ф.  Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–
XVII  вв, СПб., 1899. Студент П. Кротов, как он помнит, точно пользовался не 
первым изданием книги, но одним из последующих и, очевидно, сокращенным.  
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XVIII столетия у Павла не было, и пришлось, как это не было неприят-
но, сказать, что ходить на спецсеминар профессора Р. Г. Скрынникова он 
больше не будет, так как не хочет покидать своего научного руководителя 
с первого курса профессора В. В. Мавродина. После случившегося Р. Г. 
Скрынников перестал отвечать, когда П. Кротов пытался с ним поздо-
роваться. Лишь спустя более двух десятилетий Руслан Григорьевич сам 
позвонил П. Кротову (c вопросом о ботике Петра I), уже ставшему док-
тором исторических наук, пригласил к себе домой и состоялось теплое 
общение – своего рода прощение неэтичного действия бывшего студента, 
не предполагавшего по житейской неопытности критического развития 
ситуации с посещением одновременно двух спецсеминаров. Нынешний 
юбиляр подарил столь много давшему ему для профессионального ста-
новления профессору книгу «Рассказы о Петре Великом (по авторской 
рукописи)», в которой имеется рассказ о ботике Петра Великого7. 

Очень важен был для становления профессионального историка 
годичный спецкурс доктора филологических наук книговеда, археографа 
и палеографа, сотрудника Государственной публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина Н. Н. Розова (1912–1993) по русской палеогра-
фии, куда, на соседний факультет, студент Кротов тоже пошел по свое-
му желанию (и по совету одногруппницы, ныне доктора исторических 
наук В. Г. Вовиной). Первая половина спецкурса проходила на филфаке, а 
вторая в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, где Николай Николаевич, уважаемый знаток 
рукописей, проводил занятия с подлинными манускриптами XVII–XVIII 
веков.

Очень благодарен юбиляр и профессору его кафедры Леониду Серге-
евичу Семенову (1930–1986), лекции которого поражали его своей «въед-
ливостью» в исторический материал. Новая хронология путешествия 
Афанасия Никитина «за три моря», предложенная Л. Н. Семеновым в 
небольшой монографии8,  стала некой «гимнастикой для ума» студента 
и примером того, какие результаты может дать углубленное изучение, 
казалось бы, уже «закрытых» научных вопросов. Л. С. Семенов же ввиду 
болезни В. В. Мавродина реально консультировал дипломное сочинение 
П. Кротова на его пятом курсе обучения (1983), рассуждал о его возмож-

7Нартов А. А. Рассказы о Петре Великом (по авторской рукописи) / Подготов-
ка текста рукописи и приложений, вст. ст. П. А. Кротова. СПб., 2001. С. 94. 

8Семенов Л. С. Путешествие Афанасия  Никитина. М.: Наука, 1980. 144 с.
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ных перспективах профессионального занятия наукой (дело было в сто-
ловой ЛГУ).

Во время обучения Павла Кротова на пятом курсе, еще осенью 1982 г., 
В. В. Мавродин сообщил, что собирается оставить его в аспирантуре при 
кафедре, но по неизвестной причине не сделал этого (сам же Павел так 
и не решился об этом спросить – слишком велико было почтение к Вла-
димиру Васильевичу). Тем не менее при публичном подписании своего 
согласия на распределение декан факультета И. Я. Фроянов (1936–2020) 
сказал Павлу: «Но вы о нас не забывайте!». 

Как бы то ни было, выяснив при церемонии распределения, что в 
аспирантуре Исторического факультета ЛГУ его не оставляют, П. Кро-
тов посетил Ленинградское отделение Института истории СССР АН 
СССР. Заведующая сектором истории феодализма Л. Н. Семенова в итоге 
беседы с представлением экземпляра дипломного сочинения, курсовых 
работ заявила, что если бы он пришел раньше, то выделили бы место в 
очной аспирантуре, но, тем не менее, ему предоставляется возможность 
поступать в заочную аспирантуру, что и состоялось по благополучной 
сдаче экзаменов (1983). Поступившему аспиранту Сектор планировал 
дать тему по XIV веку под научным руководством доктора историче-
ских наук Ю. Г. Алексеева, но П. Кротов заявил, что поступил, чтобы 
продолжать заниматься Петровской эпохой. Заведующая сектором про-
явила понимание, несмотря на то, что ее супруг профессор Р. Г. Скрын-
ников подтвердил напрашивающееся само собой предположение, что П. 
Кротов, по его опыту общения, «заносчивый и переоценивающий себя». 
Л. Н. Семенова отклонила просьбу аспиранта продолжить изучение лич-
ности и деятельности вице-адмирала Н. А. Сенявина (дипломное сочи-
нение), так как считала, что диссертационная тема должна быть связана 
не с изучением проблемы через личность, но собственно проблемы (без 
какого-либо преломления через значимую историческую личность). На 
основании совета с научными сотрудниками Сектора Е. В. Анисимовым 
(как сказано, оппонентом на защите дипломного сочинения П. Кротова) и 
к.и.н. Ю. Н. Беспятых (1949–2021), Лидия Николаевна согласовала с аспи-
рантом-заочником тему кандидатской диссертации «Строительство Бал-
тийского флота в первой четверти XVIII века», что продолжило линию 
исследований, намеченную для П. Кротова В. В. Мавродиным. Научным 
руководителем П. Кротову был определен доктор исторических наук 
Игорь Павлович Шаскольский (1918–1995). Хорошее творческое взаимо-
действие также стало складываться в ЛОИИ АН СССР с Юрием Никола-
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евичем Беспятых, потом доктором исторических наук, который оказал 
большое влияние на становление П. А. Кротова как историка. 

И. П. Шаскольский, возродивший петербургскую школу скандина-
вистики (в новых условиях как ленинградскую)9, постепенно угасшую 
после событий Смуты 1917–1920 гг., стал вторым после В. В. Мавродина 
научным руководителем, тоже учителем Павла Кротова. Первоначально 
прямо сказав аспиранту, что его поступление именно в заочную аспиран-
туру – «это для родителей», то есть только для того, чтобы порадовать 
и успокоить маму, так как реальных условий подготовить диссертацию, 
по его мнению, в заочной аспирантуре практически нет, он не возлагал 
надежд на своего аспиранта. У аспиранта, однако, были другие планы 
и необходимая сила воли, умение собраться, когда ситуация заставля-
ет идти против течения, но при этом оставляет шанс на успех. На лето 
1984 г., после завершения первого учебного года в аспирантуре И. П. 
Шаскольский дал Павлу сверх облегченное задание – начитывать лите-
ратуру вопроса и подготовить простую по замыслу статью-обзор мате-
риалов РГАВМФ по теме диссертации. Павел, однако, ставил себе более 
серьезные задачи (не исключая поставленных научным руководителем 
простых) и усиленно работал над набором нужных материалов по теме в 
РГАВМФ и написанием текста диссертации. 

 После поступления в заочную аспирантуру П. Кротов устроился 
библиотекарем с педагогической нагрузкой по истории в Ленинградский 
техникум морского приборостроения, где проработал до конца учебного 
года (1983–1984). Потом он работал в течение десяти месяцев в Централь-
ном военно-морском музее экскурсоводом (1984–1985). В музее удалось 
ознакомиться с богатейшими собраниями кораблестроительных черте-
жей и моделей разных типов судов флота Петра Великого. Знавший Пав-
ла как студента (семинарские занятия), председателя СНО факультета, 
кандидат исторических наук Николай Евгеньевич Копосов в 1985 г. по 
своему доброму почину рекомендовал его в качестве преподавателя на 
свободное место ассистента декану факультета истории ЛГПИ им. А. И. 
Герцена В. М. Монахову. По кратком собеседовании заведующий кафе-
дрой истории СССР факультета профессор Виталий Иванович Старцев 

9См.: Барышников В. Н. Игорь Павлович  Шаскольский — создатель ленин-
градской школы скандинавистов // Труды кафедры истории Нового и новейшего 
времени. 2012. № 9. С. 136–148; Барышников В. Н., Даудов А. Х. Изучение истории 
стран Северной Европы в Санкт-Петербурге (XVIII–XXI вв.) // Труды кафедры 
истории Нового и новейшего времени. 2013. № 11. С. 172–190.  
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(1931–2000), стремившийся собрать на кафедре перспективную моло-
дежь, сумел разглядеть в аспиранте-заочнике, не имевшем тогда ни еди-
ной публикации (было только несколько, сданных в редакции журналов), 
перспективу роста как исследователя и преподавателя. 

Надо отметить, что при звонке научному руководителю И. П. 
Шаскольскому, не имевшему вначале веры в грядущие достижения сво-
его аспиранта-заочника, Игорь Павлович затруднился даже вспомнить, 
как его зовут (со слов самого В. И. Старцева ассистенту Павлу Кротову). 
Попадание в престижный ЛГПИ им. А. И. Герцена, значимый научный 
и образовательный центр со славной историей, стало очередным судь-
боносным событием для П. Кротова. Виталий Иванович много усилий 
прилагал для того, чтобы поднять научную жизнь кафедры на еще более 
высокий уровень, всячески поощрял занятия преподавателей научной 
работой. 

Диссертацию П. Кротов сумел подготовить и с успехом обсудить на 
Секторе истории феодализма еще до окончания срока заочной аспиран-
туры. В диссертационном труде исследовались вопросы о верфях и заво-
дах, осуществлявших поставки флоту, о строительстве корабельного и 
галерного флотов и о разработанных под руководством Петра I регла-
ментных положениях по кораблестроению. Пожалуй, наибольшей удачей 
автора диссертации стало выявление программ, по которым строился и 
наполнялся личным составом флот на Балтийском море. Обнаружение 
таких программ существенно подрывало имевший множество сторонни-
ков тезис либерального историка П. Н. Милюкова (1859–1943) о «рефор-
ме без реформатора», бесплановом хаотическом ходе преобразований 
Петра I. И. П. Шаскольский читал написанный диссертационный труд 
по главам, давал рекомендации, делал замечания. По итогам успешной 
защиты, состоявшейся 17 ноября 1987 г. в диссертационном совете ЛОИИ 
АН СССР,  он помог своему бывшему аспиранту опубликовать статью в 
престижном академическом издании «Исторические записки»10  (написал 
в присутствии юбиляра рекомендацию заместителю главного редактора 
А. И. Юхту). 

На защите с блестящим отзывом выступил первый оппонент доктор 
исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории 
РАН (Москва), тоже выпускник Истфака ЛГУ (1940) Георгий Алексан-
дрович Некрасов (1916–2004). С Георгием Александровичем у диссертан-

10Кротов П. А. Создание линейного флота на Балтике при Петре I // Историче-
ские записки. М., 1988. Т. 116. С. 313–331.
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та установилась настоящая дружба с того момента, когда он привез в его 
московскую квартиру черновой текст диссертации, чтобы договаривать-
ся об оппонировании. Приезжая в последующие годы работать в москов-
ские архивы и библиотеки, П. Кротов звонил и заходил домой к Георгию 
Александровичу, который жил недалеко от Российского государственно-
го архива древних актов (Георгий Александрович говорил впоследствии, 
что П. Кротов может заходить к нему и без предварительного телефон-
ного звонка). Георгий Александрович и Павел Кротов вместе посетили 
классическую оперу «Борис Годунов» в Большом театре, Третьяковскую 
галерею, гуляли по Москве. Георгий Александрович всегда рассказывал 
много интересного. Фактически он вместе с еще одним крупнейшим 
исследователем трудившимся в Москве профессором А. С. Каном, был 
также родоначальником возрождения скандинавистики в Советском 
Союзе11. Г. А.  Некрасов был не только выдающимся учёным, но и челове-
ком самого обширного кругозора, образованности и культуры, и молодой 
исследователь П. Кротов, еще будучи студентом, ценивший его научные 
труды как образцовые, почитал за счастье общаться с таким человеком. 

Содержательным и благожелательным был и отзыв второго оппо-
нента на защите диссертации Георгия Вадимовича Вилинбахова, ныне 
доктора исторических наук, председателя Геральдического совета при 
Президенте РФ – государственного герольдмейстера России, замести-
теля директора Государственного Эрмитажа по научной работе. Труды 
Георгия Вадимовича по символике Петровской эпохи12 оказали на после-
дующее научное творчество П. А. Кротова очень большое влияние. И. П. 
Шаскольский после защиты продолжал оказывать покровительство сво-
ему последнему (как оказалось) из учеников, одобрял его усилия по изу-
чению Великой Северной войны. Реально Игорь Павлович в это время 
смог вокруг себя объединить целую группу ленинградских исследовате-
лей, которые тогда активно разрабатывали проблемы истории Великой 

11См. Барышников В. Н., Возгрин В. Е. У истоков современной российской 
«нордистики»: Профессор А. С. Кан и история стран Северной Европы // Клио. 
2015. № 10 (106). С. 227–231.

12Вилинбахов Г. В. 1. К истории учреждения ордена Андрея Первозванного и 
эволюция его знака // Культура и искусство Петровского времени. Публикации и 
исследования. Л., 1977. С. 144–158; 2. Отражение идей абсолютизма в символике 
петровских знамен // Культура и искусство России XVIII в. Новые материалы и 
исследования. Л., 1981. С. 7–25; 3. Эмблематика барокко на русских знаменах пер-
вой четверти XVIII в. // Русское искусство эпохи барокко. Материалы и исследо-
вания / Государственный Эрмитаж. СПб., 1998. С. 176–190.
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Северной войны. Наряду с Е. В. Анисимовым и Ю. Н. Беспятых вскоре 
там же П. Кротов познакомился еще с одним выдающимся петербург-
ским скандинавистом д.и.н. В. Е. Возгриным (1939–2020)13. Как помнит 
юбиляр, И. П. Шаскольский дважды говорил ему, что следует написать 
и издать отечественную историю Великой Северной войны. Эта мысль 
выдающегося историка не воплощена в практику и поныне. П. Кротов 
тогда бывал у Игоря Павловича дома, установились теплые отношения с 
его супругой Ириной Абрамовной и дочерью Татьяной.

После защиты диссертации П. А. Кротов продолжал работать на кафе-
дре В. И. Старцева на факультете истории ЛГПИ (с 1991 г. РГПУ) им. 
Герцена – всего в течение 11 лет (1985–1996). Именно в этот временной 
отрезок произошло формирование Кротова как вузовского преподавате-
ля, он сумел стать кандидатом исторических наук (на кафедре имелись 
исключительно благоприятные условия для научной работы), доцентом 
(1992) и окончательно сложился как исследователь Петровской эпохи. В 
1992–1996 гг. П. А. Кротов исполнял административную должность заве-
дующего Подготовительным отделением РГПУ им. А. И. Герцена. 

Новый поворот в научно-преподавательской деятельности П. А. Кро-
това произошел в 1996 г. Толчком для этого стало, казалось бы, орди-
нарное событие, – Павел зашел к декану Исторического факультета 
СПбГУ И. Я. Фроянову подарить свою первую монографию «Гангутская 
баталия 1714 года»14. Игорь Яковлевич бегло полистал книгу, прочитал 
понемногу на разных страницах и совершенно неожиданно для посети-
теля сделал предложение перейти на кафедру, выпускником которой П. 
Кротов являлся, на должность доцента. Игорь Яковлевич, торопившийся 
открыть заседание кафедры, выразил готовность тут же и объявить кол-
легам об его переходе с 1 сентября 1996 г.! Предложение, однако, было 
столь неожиданным, что договорились, что П. Кротову дается неделя на 
размышления. После недельных раздумий П. А. Кротов принял решение 
вернуться в Альма-матер уже в качестве преподавателя, и с тех пор в тече-
ние четверти века он преподает на Историческом факультете (с 2014 г. в 
Институте истории) СПбГУ. И. Я. Фроянов возглавлял кафедру до 2003 г., 
после него – доктор исторических наук, профессор А. Ю. Дворниченко.

13См.: Baryshnikov V. N., Borisenko V. N., Chepik V. N., Plath T. Scandinavistics by 
the Prominent Russian Professor Vozgrin // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. История. 2020. Т. 65. Вып. 3. С. 990–1005.

14Кротов П. А. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996. 248 с.
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На заседании диссертационного совета Исторического факультета 
СПбГУ 22 декабря 1999 г. П. А. Кротов защитил докторскую диссерта-
цию по теме «Российский флот на Балтике при Петре Великом»15.  В ней 
рассматривались только те вопросы, которые автор не затрагивал в сво-
ей кандидатской диссертации: боевые действия, баталии флота в годы 
Великой Северной войны, формирование флотского личного состава и 
проблематика разработки под руководством Петра I Морского устава 
1720 г. и морского Артиллерийского регламента 1716 г. Оппонировали на 
защите доктор исторических наук, профессор И. А. Козлов (был зачитан 
отзыв), д.и.н., профессор  Н. Н. Репин и д.и.н., профессор  В. Н. Барыш-
ников. В прениях наиболее ярко выступали доктор исторических наук В. 
Е. Возгрин и Е. Ф. Подсобляев, ныне профессор, доктор военных наук. 

Научный вес профессора П. А. Кротова отразился в том, что в 2004– 
2009 гг. он являлся ответственным редактором ежегодного сборника 
научных статей «Меншиковские чтения» (Вып. 2   ̶  7), с 2010 по 2017 г. 
– главным научным редактором ежегодного издания «Меншиковские чте-
ния: научный альманах» (Вып. 1 (8) – Вып. 8 (18)). В названных перио-
дических изданиях, посвященных в первую очередь Петровской эпохе, 
публиковались статьи и материалы и самого П. А. Кротова. По тематике 
Великой Северной войны юбиляр публиковал статьи о военных действи-
ях на море16, о Полтавской битве17, о  верфях, заводах Балтийского фло-

15Кротов П. А. Российский флот на Балтике при Петре Великом. Автореф. 
дисс. на соиск. уч. ст. д.и.н. СПб., 1999. 45 с.

16Кротов П. А. 1. Гренгамское сражение 27 июля 1720 г. (по новым данным) // 
Меншиковские чтения — 2004: Сб. науч. ст. / Отв. редактор П. А. Кротов. СПб., 
2004. С. 59–106; 2. Борьба России за свободное судоходство на Балтийском море 
в XIII–первой четверти XVIII в. // Меншиковские чтения — 2016: научный аль-
манах / Гл. науч. ред. П. А. Кротов. СПб., 2016. Вып. 7 (16). С. 129–140; 3. Кротов 
П. А., Подсобляев Е. Ф. Об операции как форме военных действий на море // Мен-
шиковские чтения — 2017: научный альманах / Гл. науч. ред. П. А. Кротов. СПб., 
2017. Вып. 8 (18). С. 199–206.

17Кротов П. А. 1. П. Н. Крёкшин и сотворение мифов о Полтавской битве 1709 г. 
// Меншиковские чтения — 2006: Сб. науч. ст. / Отв. ред. П. А. Кротов. СПб., 2006. 
[Вып. 4]. С. 67–83; 2. Полководческое искусство Петра I и А. Д. Меншикова в 
Полтавской битве (К 300-летию Полтавской победы) // Меншиковские чтения — 
2007: Сб. науч. ст. / Отв. ред. П. А. Кротов. СПб., 2007. Вып. 5. С. 37–92; 3. Полтав-
ская битва 1709 г.: цена победы и поражения // Меншиковские чтения — 2008: Сб. 
науч. ст. / Отв. ред. П. А. Кротов. СПб, 2009. Вып. 6. С. 51–73; 4. Преследование 
российскими войсками отряда Карла XII и Мазепы за Днепром // Меншиковские 
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та18, о проекте строительства мощной базы флота на острове Котлин19 и 
новые источники20. В 2006 – 2014, 2018 – 2021 гг. вместе с профессором 
В. Н. Барышниковым П. А. Кротов является ответственным редакто-
ром ежегодного сборника научных статей (с 2016 г. журнала) «Санкт-
Петербург и страны Северной Европы», в 2015 – 2017 гг. он был  заме-
стителем ответственного редактора. В выходящих более 20 лет номерах 
этого издания также содержится немало его важных работ, касающихся 
истории Великой Северной войны. Это статьи о Полтавской баталии21, 
Балтийском флоте Петра Великого22, его победах при Гангуте и Гренга-
чтения — 2011: научный альманах / Гл. науч. ред. П. А. Кротов. СПб., 2011. Вып. 
2 (9). С. 57–74.  

18Кротов П. А. Сясьская верфь и начало Балтийского флота // Меншиковские 
чтения — 2017: научный альманах / Гл. науч. ред. П. А. Кротов. СПб.: XVIII век, 
2015. Вып. 6 (15). С. 130–145. 

19Кротов П. А. Пребывание Петра I в Дюнкерке и Кале во Франции и гидро-
техническое строительство на острове Котлин // Меншиковские чтения — 2014: 
научный альманах / Гл. науч. ред. П. А. Кротов. СПб., 2014. Вып. 5 (12). С. 141–146.

20Кротов П. А. 1. Русская дворянка Петровской эпохи: письма Авдотьи Морд-
виновой сыну гардемарину во Францию (1717–1722) // Меншиковские чтения — 
2010: научный альманах / Отв. ред. П. А. Кротов. СПб., 2010. Вып. 1 (8). С. 103–117; 
2. Две неизвестные песни русских гвардейцев 1714 г. // Меншиковские чтения 
— 2011: научный альманах / Гл. науч. ред. П. А. Кротов. СПб., 2011. Вып. 2 (9). 
С. 94–97.

21Кротов П. А. «Совершенный камень во основание Санкт-Петербурха» (Пол-
тавская битва: некторые итоги и перспективы изучения) // Санкт-Петербург и 
страны Северной Европы: Материалы Пятой ежегодной научной конференции 
(23–25 апреля 2003 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова и С. Ю. Трохачева. СПб., 
2004. С. 74–83; 2. «Наступающая крепость» Петра I в битве под Полтавой (К изуч-
нию инженерно-фортификационного обеспечения баталии) // Санкт-Петербург и 
страны Северной Европы: Материалы шестой ежегодной научной конференции 
(14–16 апреля 2004 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова. СПб., 2005. С. 85–100; 3. 
Ретраншемент Петра I на поле Полтавской битвы // Санкт-Петербург и страны 
Северной Европы: Материалы тринадцатой ежегодной научной конференции (5–7 
апреля 2011 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова, П. А. Кротова. СПб., 2012. С. 56–73.   

22Кротов П. А. 1. К вопросу о постановке учебного процесса в Морской акаде-
мии при Петре I (тетрадь конспектов И. С. Панчюкова 1716 г.) // Санкт-Петербург 
и страны Северной Европы: Материалы четвертой ежегодной Международной 
научной конференции (25–26 апреля 2002 г.) / Сост. В. Н. Барышников, С. Ю. 
Трохачев. СПб., 2003. С. 398–402; 2. Феномен россйиского флота на Балтике при 
Петре Великом // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы девя-
той ежегодной международной научной конференции (10–11 апреля 2007 г.) / Под 
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ме23, эпопее Осударевой дороги 1702 г.24  С 2018 г. П. А. Кротов – член ред-
коллегии журналов «Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета» и «Морской вестник».

Свидетельством высокого международного авторитета П. А. Кротова 
являются его зарубежные выступления по приглашениям. Оживленное 
обсуждение, многочисленные вопросы вызвал прочитанный в 2001 г. на 
французском языке доклад «Петр  Великий и рождение России как мор-
ской державы: русский волюнтаризм?» на конференции, организован-
ной университетом Сорбонна-IV и  Католическим институтом Парижа. 
К 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 г. П. А. Кротов прочитал доклад 
«Морская торговля и судоходство Петербурга при Петре I (у истоков 
современных достижений, тенденций развития и проблем)» на научном 
семинаре в университете Гамбурга. Двухнедельная поездка включала 
напряженную исследовательскую работу в Научной библиотеке универ-
ситета. В 2004 г. состоялось выступление на международном семинаре, 
посвящённом 290-летию Гангутского морского сражения, в городе Ханко 
(Финляндия) с докладом «Гангутское сражение 27 июля 1714 г. в новей-
ших исследованиях: новые сведения и перспективы изучения». Доклад 
на французском языке на международном семинаре в университете в 
ред. В. Н. Барышникова, П. А. Кротова. СПб., 2008. С. 176–185; 3. Шведы против 
шведов: служба шведов во флоте Петра Великого // Санкт-Петербург и страны 
Северной Европы: Материалы десятой ежегодной международой конференции 
(16–17 апреля 2008 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова, П. А. Кротова. СПб., 2009. 
С. 182-189.  

23Кротов П. А. К решению проблемы безопасности Санкт-Петербурга в нача-
ле XVIII в.: из истории морского сражения у Гренгама // Санкт-Петербург и 
страны Северной Европы: Материалы ежегодной научной конференции (25–26 
апреля 2001 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова, С. Ю. Трохачева. СПб., 2002. С. 
54–64; 2. Гангутское сражение 27 июля 1714 г. в новейших исследованиях: новые 
сведения и перспективы изучения // Санкт-Петербург и страны Северной Евро-
пы: Материалы седьмой ежегодной научной конференции (13–14 апреля 2005 г.) 
/ Под ред. В. Н. Барышникова, П. А. Кротова. СПб., 2006. С. 174–184; 3. Кротов 
П. А. Новые источники о баталии при Гренгаме (шведские рисунки XVIII в.) // 
Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Материалы Двадцать первой еже-
годной научной конференции (3–4 апреля 2019 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова, 
П. А. Кротова. Вып. 21(1). СПб., 2019. С. 146–158. 

24Кротов П. А. Новые материалы об Осударевой дороге 1702 г. (Пролог осно-
вания Санкт-Петербурга) // анкт-Петербург и страны Северной Европы: Мате-
риалы восьмой ежегодной Международной научной конференции (13-14 апреля 
2006 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова,  П. А. Кротова. СПб., 2007. С. 288–303. 
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Дюнкерке по теме «Петр Великий в западной Фландрии» был сделан в 
2006 г. На конференции, организованной Вроцлавским университетом, 
был прочитан доклад «Полководческое искусство М.И. Кутузова в битве 
при Бородино» (2009). 

В Хельсинки в 2012 г. в Российском центре науки и культуры на 
международной научной конференции, организованной кафедрой Новой 
и новейшей истории Исторического факультета СПбГУ,  П. А. Кротов 
посвятил свое выступление итогам и перспективам изучения морской 
баталии у Гангута 1714 г.25  Данные международные конференции стали 
затем хорошей традицией. Они кафедрой истории Нового и новейшего 
времени начали проводиться ежегодно в течении многих лет. Регуляр-
ное участие в этих международных научных форумах профессора П. А. 
Кротова позволило ему познакомиться с рядом видных историков Фин-
ляндии и даже затем выступать в качестве официального оппонента на 
защите одной докторской диссертации в Хельсинкском университете.  
Кроме того в 2014 г. на английском языке состоялось его выступление 
на научном семинаре, посвященном 300-летию сражения у полуострова 
Гангут (Ханко), в Або-академии в Турку «Сражение у Гангута 1714 года: 
Основные результаты исследования и перспективы для изучения». 

Пожалуй, наивысшим достижением П. А. Кротова в его заграничной 
деятельности стала его 10-дневная поездка в Токио в 2015 г. с лекция-
ми (преподавателям университетов, научным сотрудникам, аспирантам, 
студентам и публичной) и семинарами о Петре Великом и его преобра-
зованиях по приглашению Университета Мейджи. Научные и учебные 
мероприятия  с участием профессора П. А. Кротова проводились в веду-
щих университетах японской столицы:  Мейджи, Васеда и Аояма.

Трудовой путь П. А. Кротова оказался отмечен рядом наград, пре-
мий и др. 15 декабря 2000 г. он был избран академиком Академии воен-
но-исторических наук (Санкт-Петербург). Решением Ученого совета 
СПбГУ от 23 декабря 2013 г. стал лауреатом премии СПбГУ «За   фун-
даментальные достижения в науке», которая была присуждена за цикл 
научных трудов по теме «Пётр Великий: личность и преобразования»26. 

25Конференции, проведенные кафедрой истории Нового и новейшего времени 
(апрель–сентябрь 2012 г.) // Труды кафедры истории Нового и новейшего време-
ни. 2012. № 9. С. 199–218.

26Для конкурсного отбора были выдвинуты монографии «Битва при Полта-
ве: К 300-летней годовщине» (СПб., 2009), «Осударева дорога 1702 года: пролог 
основания Санкт-Петербурга» (СПб., 2011), статья «Когда Санкт-Петербург стал 
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Как лауреат премии П. А. Кротов 31 марта 2014 г. выступил с одно-
именной лекцией на заседании Ученого совета СПбГУ в Актовом зале 
здания Двенадцати коллегий.  За монографию «Битва под Полтавой: 
начало Великой России»27  П. А.  Кротову присуждена Макариевская 
премия 2017 года (третьей степени). Указом Президента от 7 июня 1996 
г. научная деятельность юбиляра по изучению Российского флота была 
отмечена награждением медалью «300 лет Российскому флоту», ука-
зом Президента от 19 февраля 2003 г. – медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга». Плодотворное научное сотрудничество с Морским 
собранием Санкт-Петербурга имело следствием награждение орденом 
Санкт-Петербургского морского собрания «За трудовую доблесть II сте-
пени» (05.02.2015), серебряными медалями Санкт-Петербургского мор-
ского собрания «В память 300-летия Гангутской битвы» (30.01.2014) и «В 
память 250-летия Чесменской битвы» (24.12.2019). 

                                                      *    *    *

К настоящему времени профессор П. А. Кротов является автором 
девяти монографий, автором в четырех коллективных монографиях, 
публикатором или одним из участников семи публикаций книг – изда-
ний исторических источников и одного историко-литературного памят-
ника, 196 статей, тезисов докладов, авторских публикаций источников в 
журналах и научных сборниках, печатных рецензий и соавтором одного 
альбома на историческую тему. За пределами России его статьи и глава 
в коллективной монографии изданы в Великобритании, Нидерландах, 

официальной столицей?» (2011) и две публикации исторических источников: !. 
Материалы экспедиции Ж.-Н. Делиля в Березов в 1740 г.: Дневник Т. Кенигфельса 
и переписка Ж.-Н. Делиля / Вст. статья Н. В. Кирющенко, П. А. Кротова; подготов-
ка текстов рукописей  Н. В. Кирющенко, П. А. Кротов —  составители, археогра-
фическая подготовка; Н. С. Князева, С. Н. Искюль при участии А. Ю. Серебрян-
никовой, Н. В. Кирющенко, П. А. Кротов — перевод с французского языка / Отв. 
ред. С. А. Козлов. СПб., 2008. Вып. 1. 544 с.; 2. Соймонов Ф. И. История Петра 
Великого / Отв. ред. А. А. Кротов / Вст. ст. П. А. Кротова. СПб., 2012. 456 с.

27 Кротов П. А.  Битва под Полтавой: Начало Великой России. СПб., 2014. 568 с.
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США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии (на английском28, гол-
ландском29, русском30, французском31, шведском32  и японском33  языках). 

Основная проблематика исследований юбиляра связана с тематикой 
Великой Северной войны (1700–1721), становления России в качестве 
военно-морской державы на Балтике при Петре Великом, морских бата-
лий при Гангуте (1714), Эзеле (1719), Гренгаме (1720) и Полтавской бит-

28Krotov P. A.  British shipwrights in Russia // Maritime heritage. L., 1998. Vol. 2.  
№ 4. P. 16–19; 2. Kronstadt // The Oxford Encyclopedia of Maritime History / Editor in 
chief John B. Hattendorf. New York: Oxford University Press, 2007. Vol. 2. P. 303–306; 
3. Ambiguous relations between Russia and the sea, causes and consequences // The 
sea in history. The early modern world / Ed. by C. Buchet et G. Bouedec / General ed. 
C. Buchet. P. : Boydell press, 2016. Vol. 3. P. 509–525; 4. Chapter 16. Russian Views of 
Charles XII // Charles XII — Warring King / Ed. in chief John B. Hattendorf. Zutphen, 
2018. P. 299–319, 435–436. 

29Krotov P. A. 1. Russische‘ navigators’ in Nederland tussen 1708 en 1715 // 
Tijdschrieft voor Zeegeschiedenis. 2002. № 1. S. 15–23; 2. Nederlanders en Vlamingen 
op de Russische vloot in de tijd van Peter de Grote // Noord-en Zuid-Nederlanders in 
Russland. 1703–2003. Groningen: INOS, 2004. S. 280–292; 3. Sint-Petersburg; het 
kruispunt van Russisch-Nederlandse handelsverbindingen (eerste belft 18de eeuw) // 
Материалы международной научной конференции «Россия – Голландия: на 
перекрестке мнений. (Сообщения Российско-Нидерландского научного обще-
ства. Вып. 2). СПб.: Европейский дом, 2008. С. 275–282.

30Кротов П. А. Гангутское сражение 27 июля 1714 г. в новейших исследова-
ниях: новые сведения и перспективы изучения // Ulkopolitiikka. Helsinki: Helsinki 
University Press, 2005. № 2 (vol. 2). S. 135–139; 2. Калабалык у Бендер: архивные 
материалы о приднесровской «заварухе» Карла XII // Северная война и Придне-
стровье: История и современность. Тирасполь, 2010. С. 114–127. 

31Krotov P. A. Pierre le Grand et la naissance de la Russie comme puissance 
maritime: le volontarism russe? // La Puissance maritime: Actes du Colloque 
International tenu a l’Institut Catholique de Paris (13–15 décembre 2001). Paris: 
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2004. P. 563–573.

32Krotov P. A.  1. Svensk påverkan på ruskt militärte tänkande före Poltava / L. 
Jonson, T. Torstendahl-Salytsjeva // Poltava: krigsfängar och kulturbyte. Stockholm: 
Atlantis AB Bokförlaget, 2009. S. 257–269;  2. Slaget vid Hangö udd 1714: forskningens 
huvudsakliga resultat och framtidsutsikter // N. E. Villstrand & K. Westerlund (red.). 
Stor seger — litet nederlag? Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714. Abo, 2015. S. 51–71. 
(Meddelanden från Sjöhistoriska Institutet vid Abo akademi. Nr 34; Forum navales 
skiftserie. Nr 54). 

33Krotov P. A. Reforms to the Russian Army under the Reign of Peter the Great // 
Sundai Shigaku (Sundai Historical Review). History. Archaeology. Geography. 2017. 
September. № 161. P. 63–80 (на японском яз.).
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вы (1709). В рамках этого направления исследований автор опубликовал    
семь монографий, десятки статей и др. Оказалось, что огромные массивы 
документации, хранящиеся в отечественных архивах по названной про-
блематике, введены в научное обращение и проанализированы далеко не 
в достаточной степени. Если в кандидатской диссертации П. А. Кротов  
выявил кораблестроительные программы Балтийского флота Петра I, 
уточнил количественные и качественные характеристики построенного 
корабельного и галерного флотов, то в последующие годы упор им был 
сделан на изучение морских баталий в годы Великой Северной войны 
– именно на те вопросы, которые, как юбиляр ранее полагал, были уже 
досконально исследованными. После защиты диссертации П. А. Кротов 
решил опубликовать в статье новые данные о конструкции и типах галер, 
которые участвовали в баталии при Гангуте, и направился в РГАВМФ за 
дополнительными уточнениями. В итоге архивной работы выяснилось, 
что картина баталии, изложенная в научной литературе, учебниках и 
энциклопедиях, в значительной мере не равнозначна реально произошед-
шему (согласно документам) и мифологизирована. Новые материалы и 
выводы П. А. Кротова нашли отражение в статье в престижном журнале 
«История СССР»34. В ближайшие годы исследование П. А. Кротова было 
развернуто в монографию35. Рецензии на книгу появились не только в 
России, но и за рубежом36. Тема является настолько востребованной, что 
юбиляру были заказаны еще две монографии, изданные в 2013 и 2014 гг., 
в которых нашли отражение новые материалы и сделаны новые выво-
ды по истории знаменитой баталии37. Оказалось, что русские скампавеи 
(тип галер), атаковавшие шведов, имели на вооружении не одну либо 
три пушки, но пять, и ещё две небольших мортиры для ближнего боя; 
полугалеры (об участии которых вообще не говорилось) – семь пушек 

34Кротов П. А. К вопросу о силах и тактике русского гребного флота в Гангут-
ском сражении 1714 года // История СССР. М., 1990. № 6. С. 137–150.

35Кротов П. А. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996. 248 с.
36Warner, Richard H. P. A. Krotov. Гангутская баталия 1714 года (The Battle 

at the Gangut, 1714). St. Petersburg: Liki Rossii, 1996. 248 pp., maps, illustrations, 
appendix, index // The Northern mariner. 1999. Vol. IX. № 2. P. 119–120; Veluwenkamp 
J. W.  P. A. Krotov, Gangutskaja batalija 1714 goda (De slag  bij Hango in 1714) (Sint-
Petersburg: Liki Rossii, 1996) // Tijdschrift voor zeegeschiedenis. 1997. № 1. S. 76–77; 
Hellie, Richard. — Gangutskaiia Bataliia 1714 goda // The American Historical Review. 
105 (2). 2000. April. 

37Кротов П. А. 1. Гангут: сражение и корабли. СПб., 2013. 326 с.; 2. Гангут. 300 
лет первой победе Российского флота. М., 2014. 128 с.
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и две мортирки. Выяснено, что реально обстрел шведов вели 8 русских 
полугалер и 11 скампавей (от 127 до 143 артиллерийских орудий), а шве-
ды могли отвечать из 94 орудий. Иными словами, преимущество в силе 
артиллерийского огня имели не шведы, как до того считалось, но рос-
сияне38. Против 941 шведа в баталии, как оказалось, сражались не 3450 
(или 3500), но чуть более 3900 россиян39. Юбиляр в своих исследовани-
ях показал, что общее место в российских и шведских трудах о баталии 
о двух отраженных шведами атаках и третьей, увенчавшейся успехом, 
является патриотическим вымыслом командующего шведскими силами 
шведского контр-адмирала Н. Эреншёльда40. Обнаружены документы о 
неизвестном ранее ударе россиян в тыл шведов: «вкруг острова в тыл 
швецких судов» по приказу Петра I были посланы 4 скампавеи (до 600 
чел.), из которых одна успела вступить в бой (до 150 чел.)41. Потери рос-
сиян и шведов в баталии ранее приводились без учета погибших от ран 
– юбиляр также выявил в архивах эти данные42  и т. д.

Касательно Эзельской баталии 24 мая 1719 г., первой победы россий-
ского корабельного флота в открытом море, юбиляр по вновь выявлен-
ным источникам установил иной порядок шведской боевой линии (шлюп 
«Бернгардус» был посередине) и выявил ранее неизвестные маневры рус-
ских кораблей, свидетельствующие о высоком уровне боевой подготовки 
личного состава43.   

Как ни удивительно, но победа русского галерного флота на плёсе Грен-
гам в Аландских островах (1720) оказалась тоже в значительной степени 
мифологизированной. Как выяснилось, русская флотилия под командова-
нием генерала М. М. Голицына, принявшая участие в сражении, состояла 
не из 61 галеры (полугалеры и скампавеи), но из 52. Шведская эскадра, 
двинувшаяся в атаку на галерную флотилию М. М. Голицына, имела дру-
гой состав и насчитывала не 14, но 17 боевых кораблей. Оказалось, что 
в тыл вышедшей вперед части шведской эскадры (линейный корабль, 4 
фрегата и галера) ударили 23 или 24 русских галеры – неизвестный ранее 
маневр. Установлено, что россияне имели преимущество в числе и кали-

38Кротов П. А. Гангут: сражение и корабли. С. 79–83.
39Там же. С. 160–164.
40Там же. С. 167–169, 181–182.
41Там же. С. 182–185.
42Там же. С. 188–189. 
43Кротов П. А. Эзельское морское сражение 1719 г. в свете новых данных // 

«Морским судам быть!...»: Межвуз. сб. науч. тр. Воронеж: Квадрат, 1996. С. 57–72.
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брах артиллерии – по шведам огонь велся округленно из 200 орудий; что 
по итогам сражения россияне сами сожгли одну поврежденную россий-
скую галеру (но не 43 (!), как принято было считать); что таран шведский 
фрегат совершил русской скампавеи «Хариус», но не затопил ее  и др.44 

Итоговая монография юбиляра по истории создания Российского фло-
та на Балтике при Петре Великом увидела свет только в 2017 г.45  Поль-
ский историк доктор философии Павел Крокош, специалист по истории 
России Петровской эпохи, в своей рецензии на книгу обыграл тот факт, 
что монография вышла в год 200-летия со дня рождения выдающегося 
историка флота  Ф. Ф. Веселаго (1817–1895), автора фундаментального 
исторического труда о российском флоте на Балтике при Петре Вели-
ком46: «Если подвести итог, публикация, подготовленная Павлом Крото-
вым, заслуживает высокой оценки и должного признания, ибо в насто-
ящее время представляет собой наиболее обстоятельную монографию 
о том, как создавался и действовал русский Балтийский флот во время 
правления Петра I. Более того, самого автора этого труда, бесспорного 
знатока истории русского военно-морского флота, без всякого сомнения, 
можно назвать достойным преемником Феодосия Веселаго»47.    

 Другое направление исследований юбиляра – проблематика, связан-
ная с замыслом Петра I основать Санкт-Петербург в качестве будущей 
столицы Российской империи, которую тоже ещё только предстояло соз-
дать. Стоит отметить, что П. А. Кротов  названием, данным книге, неко-
торым образом продолжил дело своего учителя, выпустившего в 1978 г. 

44Кротов П. А. 1. Гренгамское сражение 1720 г. по новым источникам: мифы 
и факты // Петр Великий и его время. Материалы Всероссийской научной кон-
ференции, посвященной 290-летию Полтавской победы. СПб., 1999. С. 84–87; 
2. Российский флот на Балтике при Петре Великом. СПб., 2017. С. 519–542; 3. 
Новые источники о баталии при Гренгаме (шведские рисунки XVIII в.) // Санкт-
Петербург и страны Северной Европы. Материалы Двадцать первой ежегодной 
научной конференции (3–4 апреля 2019 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова, П. А. 
Кротова. Вып. 21(1). СПб.: РХГА, 2019. С. 146–158.

45Кротов П. А. Российский флот на Балтике при Петре Великом // Отв. ред. Н. 
В. Кирющенко. СПб., 2017. 744 с.

46Веселаго Ф. Ф. Очерк усской морской истории / Печат. по распоряжению 
Мор. мин-ва. СПб.: тип. Демакова, 1875. Ч. 1. VIII, IV, 652 c/

47Krokosz P. Павел Александрович Кротов, Российский флот на Балтике 
при Петре Великом, Историческая иллюстрация, Санкт-Петербург 2017б 744 s. 
(Библиотека Морского собрания) // Textus i Studia. Nr 1/2 (17/18). 2019. S. 157.
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первым изданием книгу «Основание Петербурга» (научно-популярную)48. 
В монографии, увидевшей свет в 2006 г., юбиляр сделал предметом 
исследования загадочную рукопись, хранящуюся в Эрмитажном собра-
нии Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, в которой 
содержится единственное известное поныне описание, как Петр I зало-
жил город Санкт-Петербург. Старинная запись XVIII cтолетия на пер-
вом листе манускрипта  гласит, что в нем «есть черные бумаги, которые 
попровляемы были самим государем императором Петром Великим». В 
ходе исследования было выяснено, что рукопись имела авторскую правку 
не Петра Великого, но его знакомца П. Н. Крёкшина, впоследствии петер-
бургского писателя (1692/1693–1764). Сделан вывод, что первоначальная 
рукопись руки Крёкшина была переписана (видимо, кем-то из его дво-
ровых людей), потом правилась снова ее автором. Изученная редакция 
сочинения П. Н. Крёкшина была создана, согласно водяным знакам бума-
ги, в промежуток времени с 1754 до начала 1760-х гг.49. Является описа-
ние церемонии закладки Санкт-Петербурга Петром I в рукописи П. Н. 
Крёкшина отражением реальности прошлого или плодом воссоздания 
им ушедшей действительности методом художественно-литературным 
– это предмет для научных прений, показывающий необходимость про-
должения исследований. Юбиляр также ввёл в научное обращение доку-
мент, что за день до закладки крепости, 15 мая 1703 г., царь находился не 
на Олонецкой верфи на Свири (как многие предполагали), но в крепо-
сти Шлотбург (так был переименован отобранный у шведов Нюенсканс),  
рядом с местом будущего торжества, состоявшегося 16 мая50. Эта находка 
архивного документа, думается, положила конец спорам, присутствовал 
ли Петр I при закладке будущей столицы Российской империи. 

Воплощением стратегического замысла Петра I в течение 1702 – вес-
ны 1703 г., в итоге которого был возвращен стране выход к Балтийско-
му морю,  заложен Санкт-Петербург и появился флот на Балтике, П. 
А. Кротов занимался, начиная с 1994 г.51, но специальную монографию 

48Мавродин В. В. Основание Петербурга. Л., 1978. 232 с.
49Кротов П. А. Основание Санкт-Петербурга: Загадки старинной рукописи. 

СПб., 2006. 160 с.
50.Там же  С. 99–100.
51Кротов П. А. Зарождение регулярного флота на Балтике // История отече-

ственного судостроения / Доценко В. Д., Богатырев И. В., Вахарловский Г. А., 
Кротов П. А., Сацкий А. Г. СПб.: Судостроение, 1994. Т. 1: Парусное деревянное 
судостроение IX–XIX вв. С. 87–91.
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этим событиям сумел посвятить только в 2011 г.52  Доработан сюжет был 
в  итоговой монографии о флоте Петра Великого на Балтике53. На осно-
вании главным образом документов из фондов «Приказные дела новых 
лет», Крестного Онежского и Соловецкого монастырей (РГАДА) впервые 
получила монографическое освещение тема Осударевой дороги 1702 г. 
– эпопея прокладки поморами в течение месяца с небольшим новой трас-
сы, получившей название Осударевой или Царской дороги, пролегавшей 
от пристани Вардегора на Белом море и поморского села Нюхча до села 
Повенец на Онежском озере. По этой трассе протяженностью 167 путе-
вых верст в августе 1702 г. проследовал сам царь со свитой и пятью бата-
льонами гвардии, также поморы протащили волоком с использованием 
лошадей две яхты, на которых можно было устанавливать пушки. Яхты, 
вооруженные артиллерией, были необходимы для изгнания с Ладоги 
шведской флотилии вице-адмирала Г. фон Нумерса и обеспечения водной 
блокады крепости Нотебург в истоке Невы – ключа к Балтийскому морю. 
Что касается итогового сюжета книги о закладке Санкт-Петербурга, то 
по словам профессора В. Е. Возгрина, на гипотезе, что в устье Невы в 
день закладки Санкт-Петербурга царь отсутствовал, П. А. Кротов «не 
оставляет … буквально камня на камне»54.   

 В рамках тематики по истории Санкт-Петербурга П. А. Кротов нашел 
документ, в котором Санкт-Петербург провозглашался столицей – «цар-
ствующим градом». Еще В. В. Мавродин после выхода первого издания 
книги «Основание Петербурга» (1978) на вопрос Павла о существовании 
документа, в котором Санкт-Петербург провозглашался бы столичным 
городом, ответил: «Но вот указа такого, Павлуша, Петр I не дал!». Более 
трех десятилетий П.А. Кротов искал такой документ и наконец в кон-
це 2011 г. вывод был сделан. В качестве «царствующего града» Санкт-
Петербург был объявлен стране и миру 8 (19) мая 1714 г. на титульном 
листе главного официального ежегодного общероссийского издания 
«Календарь, или Месяцослов, на лето от Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа 1714 … учиненный по меридиану и ширине царствующа-

52Кротов П. А. Осударева дорога 1702 года: пролог основания Санкт-
Петербурга. СПб., 2011. 312 с.

53Кротов П. А. Российский флот на Балтике при Петре Великом. С. 109–136, 
140–146.

54Возгрин В. Е. Кротов П. А. Осударева дорога 1702 года: пролог основания 
Санкт-Петербурга. СПб., 2011. 312 с. // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 218.
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го града Санктпитербурха (курсив наш. – П. К.). Напечатан в Санктпи-
тербурхской типографии лета 1714, маия в 8 день»55. В последующие годы 
на всех выпускавшихся в Санкт-Петербурге «Календарях» заявление о 
столичном статусе города повторялось56. 

Важным направлением исследовательской работы П. А. Кротова 
является изучение Полтавской битвы – поворотного события Вели-
кой Северной войны. Первая публикация по этой теме появилась еще 
в 1989 г.57  Спустя два десятилетия, к 300-летнему юбилею битвы вышла 
первая монография автора о Полтавской битве, новые монографии выш-
ли в  свет в 2014 и 2018 гг.58  Юбиляр изображает битву как важную веху 
в воплощении Петром I собственной концепции правления. Введение в 
оборот новых источников, анализ литературы на различных европейских 
языках, выявление литературных мифологем, закрепившихся в научных 
трудах и другие подходы к теме привели к кардинальному изменению 
картины баталии. П. А. Кротов существенным образом поменял общие 
цифры: не 42 000 регулярных войск с русской стороны, но не менее 
57 200 чел. строевого состава, до 23 000 казаков, калмыков, валахов, 
татар59; не 102 артиллерийских орудия с русской стороны, но 310 (!)60; 
наличие 10 батальонов ослабленного состава в земляных укреплениях 
к югу от земляного лагеря русской армии (2600 чел.)61 и т. д. Не менее 
важно выявление литературных мифологем, созданных писателем П. Н. 
Крёкшиным в середине XVIII в.: прорыв шведами первой линии русских 
войск, контратака Петра I с батальоном Новгородского полка из второй 
линии, командование А. Д. Меншикова российской конницей в ходе сра-

55Кротов П. А. Когда Санкт-Петербург стал официальной столицей? // Мен-
шиковские чтения — 2011. Материалы чтений, Березово (Ханты_Манскийский 
автономный округ — Югра), 12–13 ноября 2011 г. / Отв. ред. П. А. Кротов. СПб., 
2012. Вып. 8. С. 55–60.. 

56Кротов П. А. 19 мая 1714 года: Загадка даты для обретения Санкт-
Петербургом официального статуса столицы России // Родина. 2012. № 7. С. 4–7.

57Кротов П. А. Воспоминания Константена де Турвиля о походе Карла XII в 
Россию // Вопросы истории. М., 1989. № 3. С. 125–133.

58Кротов П. А. 1. Битва при Полтаве: К 300-летней годовщине. СПб., 2009. 
416 с.; 2.  Битва под Полтавой: Начало Великой России. СПб., 2014. 568 с.; 3. Пол-
тавская битва. Переломное сражение русской истории. М., 2018. 640 с.

59Кротов П. А. Полтавская битва. Переломное сражение русской истории. 
С. 320–323.

60Там же. С. 326–341, 345–346.
61Там же. С. 258–261, 324.
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жения на линии редутов и др.62. Появление книг юбиляра о Полтавской 
битве вызвало заинтересованные отклики не только в России, но также в 
журналах Финляндии63  и Швеции64. 

П. А. Кротов также уделяет значительное внимание писательскому 
творчеству А. А. Нартова (1736/1737–1813), автора «Рассказов Нартова о 
Петре Великом» – сборника исторических анекдотов XVIII в. Юбиляру 
удалось обнаружить и опубликовать (2001) подлинник первой редакции 
«Рассказов Нартова» (относящийся к 1786 г.)65. Обращение профессора 
П.А. Кротова к творчеству писателей XVIII столетия П. Н. Крёкшина и 
А. А. Нартова вызвано в первую очередь тем, что литературные мифоло-
гемы часто включаются в исторические труды в качестве «фактов», пусть 
ярких и запоминающихся, но дополняющих историческую картину про-
шлого литературными вымыслами, что необходимо исправлять.  

Обзор научного творчества П. А. Кротова был бы не полным, если не 
упомянуть его некоторые другие важные выводы. 

Изучая процесс становления великодержавного положения России, 
историк пришел в заключению, что  датой, когда произошло междуна-
родно-правовое оформление положения России в качестве великой дер-
жавы, является подписание 4 (15) августа 1717 г. в Амстердаме Россией, 
Францией и Пруссией союзного оборонительного трактата, по которому 
впервые в договоре с великой державой (Франция) за страной была закре-
плена новая, качественно более высокая роль в системе международных 
отношений – гарант договорной общеевропейской системы, начиная от 
Вестфальского мира (1648) и до завершивших войну за Испанское наслед-
ство 1702–1714 гг. договоров: Утрехтского (1713) и Баденского (1714)66.  

62Там же. С. 182–232.
63Kujala A. Pultavan taistelu venäläisestä näkökylmasta: P. A. Krotov: Bitwa pri 

Poltave. K 300-letnei godovštšine. «Istoritšeskaja illustratsija». Sankt-Peterburg, 2009. 
414 s. // Historiallinnen aikakauskirija. 2010. 2. S. 258–260. 

64 Åselius G.  Birth of the Russian Empire. Tenacious retreat of Sweden as great 
power // Baltics worlds. Stockholm, 2011. September. Vol. IV. № 3. P. 29–31. 

65Нартов А. А. Рассказы о Петре Великом (по авторской рукописи) / Подго-
товка текста рукописи и приложений, вст. ст. П. А. Кротова. СПб., 2001. 160 с.; 
Кротов П. А. Рассказы Нартова о Петре Великом (русский исторический анек-
дот XVIII в.) // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2014. Вып. 
3(76). С. 157–167.

66Кротов П. А. Международно-правовое оформление России как великой дер-
жавы в первой трети XVIII в. (К постановке вопроса) // Российская монархия: 
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Общим местом в историографии является утверждение, что с 1613 г. 
в России на престоле утвердился Дом Романовых. По мнению юбиляра, 
Петр I взял себе фамилию по дедовской степени родства, по имени осно-
вателя правящего дома – Михайлов. Историк обратил внимание, что сам 
монарх ни разу не назвал себя Романовым, но только Петром Алексееви-
чем  Михайловым. При вступлении на престол в 1727 г. внук Петра I в 
официальном документе, обнаруженном в архиве, тоже назван Михай-
ловым67. Вплоть до Николая II, назвавшего себя Романовым при прове-
дении всероссийской переписи в 1897 г., представители правящего дома, 
великие князья стремились именовать себя без фамилии по имени и отче-
ству – так именовались русские монархи по чину венчания на царство и 
при короновании. Фамилия, избранная Петром I для властителей России, 
оказалась забытой.   

Сложившийся у П. А. Кротова исследовательский метод характе-
ризуется, во-первых, упором на поиск и введение в научное обращение 
массовых делопроизводственных материалов из фондов отечественных 
архивов – надёжной документальной основы исследований. Вторая черта 
метода – привлечение к анализу литературы и источников на возможно 
большем числе иностранных языков, включая малораспространенные. 
Третьей чертой творческого метода ученого стал поиск нетрадиционных 
источников, которым многие историки российского XVIII века не счита-
ют должным уделять внимание (гравюры, рисунки с мест событий, руко-
писные карты, медали, артиллерийские орудия и др.). Четвертая черта 
творческого метода исследователя – выявление литературной природы 
закрепившихся в научной литературе «фактов», литературных вымыслов 
и т. п. 

Остается надеяться, что 60-летний юбилей профессора П. А. Кротова 
придаст новый импульс его научной и преподавательской деятельности.

Вопросы истории и теории: Межвуз. сб. ст., посвященный 450-летию учреждения 
царства в России (1547–1997 гг.). Воронеж, 1998. С. 114–119. 

67Кротов П. А. Первый император Всероссийский: Михайлов или Романов? // 
К 400-летию Дома Романовых. Монархии и династии в истории Европы и Рос-
сии: Сб. материалов международной научной конференции: в 2 ч. СПб., 2013. 
Ч. 1. С. 140–143.
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