
Преобразования Петра I.



► Проблема: что изменилось в 
российском государстве в 
период правления Петра I? 
Как эти изменения повлияли 
на дальнейшее развитие 
страны?

► Какие черты личности 
Петра особенно проявились 
в его реформаторской 
деятельности?

Сергей Кириллов. Думы о 
России (Петр Первый). 



Прочитайте высказывания историков о реформах 
Петра и ответьте на вопросы. Какие цели преследовал 
Петр I?

► «Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего 
народа и своего собственного как вождя этого народа, он осознал, что 
его обязанность — вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ 
из этого печального положения посредством цивилизации…» С. М. 
Соловьев.

► «Явился Петр... Он сквозь бурю и волны устремился к своей цели: 
достиг - и все переменилось! Сею целью было не только новое 
величие России, но и... присвоение обычаев европейских...» Н.М. 
Карамзин.

► «…Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в 
порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство 
водворить в России европейскую науку, народное просвещение как 
необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы 
раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно…»   В.О. 
Ключевский.



Был ли у Петра заранее разработанный план 
преобразований?

► «Петр Великий и его реформы – наше привычное стереотипное 
выражение… Он просто делал то, что подсказывала ему минута, не 
затрудняя себя предварительными соображениями…, и все, что он 
делал, он … считал своим текущим, очередным делом, а не 
реформой»   В.О. Ключевский.

► «…мы невольно вспоминаем слова, вырвавшиеся у лица, 
компетентность которого в данном случае не подлежит сомнению,- у 
императрицы Екатерины, впервые и хорошо изучившей с 
практическими целями кабинетные бумаги Петра Великого: "Он сам 
не знал, какие законы учредить для государства надобно»  П.Н. 
Милюков.

► «Петр реформировал общественное устройство и управление не по 
строгому, заранее составленному плану преобразований, а 
отрывочными постановлениями, отдельными мерами между 
походами и военными заботами». С.Ф. Платонов



Какие области жизни русского общества 
затронули реформы?
► «Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, 

деятельность, неутомимость редкую: исправил, умножил 
войско, одержал блестящую победу над врагом искусным и 
мужественным; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал 
гавани, издал многие законы мудрые, привел в лучшее 
состояние торговлю, рудокопни, завел мануфактуры, училища, 
академию, наконец, поставил Россию на знаменитую степень в 
политической системе Европы.» Н.М. Карамзин.

► «С какой бы точки зрения мы ни изучали эпоху преобразования, 
мы должны прийти в изумление перед нравственными и 
физическими силами преобразователя, сфера деятельности 
которого была  бы так обширна». С. М. Соловьев.



Государственное управление.

         Боярская Дума

               Сенат

               

             Приказы

             Коллегии

Объясните схему «Изменения в управлении 
при Петре I»

Составьте рассказ о 
деятельности 
органов
государственного 
управления
по плану:

1.Дата создания.
2.Функции.
3.Особенности 

деятельности.



Сенат.
► Вместо Боярской Думы в 1711 г. создан Сенат- 

законодательный, распорядительный и судебный 
орган власти. Сенат контролировал работу других 
государственных учреждений. Сам же Сенат 
контролировался генерал-прокурором. 

Генерал-прокурор
П.И. Ягужинский.

В Указе 1722 г. « О должности 
генерал-прокурора» Петр I 
писал: «И понеже сей чин — 
яко око наше и стряпчий о 
делах государственных». 

Почему вводилась такая должность?



Кардовский Д.Н. Заседание Сената при Петре I.



Коллегии.
► Вместо приказов в 1718-1721 гг. создавались коллегии- высшие исполнительные органы 

власти. Решения принимались сообща, коллегиально. Коллегии подчинялись Сенату.

Здание Двенадцати коллегий в Петербурге. 
Архитектор Д. Трезини. 



Название коллегии
Военная
Адмиралтейская
Иностранных дел
Берг
Мануфактур
Коммерц
Камер
Штатс
Ревизион
Юстиц
Главный магистрат

Функции
Управление сухопутной армией
Управление флотом 
Внешняя политика
Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Торговля
Государственные доходы
Государственные расходы
Контроль за финансами
Судопроизводство
Управление в городах



► В состав Сената вошли 9 человек, назначенных самим 
царем. Среди них одним из самых доверенных лиц был 
боярин Т.Н. Стрешнев. Секретарь австрийского 
посольства И. Корб называл Тихона  Никитича  «Его 
Царского Величества Сберегатель». 



Церковная реформа.
► После кончины патриарха Адриана в 1700 г. выборы 

нового патриарха не проводились. Обязанности 
главы церкви выполнял Стефан Яворский- один из 
сподвижников Петра. В 1721 г. Петр решает вообще 
упразднить патриаршество.

Стефан Яворский



Это интересно…
► Петр не любил монахов. Монахи платили ему той же монетой, в 

первые годы правления императора распространяя на городских 
площадях листовки о том, что Петр - антихрист. В итоге царь 
начал видеть в монастырях очаги смуты и бунтов и неуклонно 
уменьшал их количество. Монахам запрещено было выходить за 
стены обители более чем на 2 часа. Петр издает новые правила о 
монастырях, которые должны были содержаться исключительно 
за свой счет. 
После поражения русских 
войск под Нарвой Петр 
приказал снимать с 
церквей колокола и 
свозить их на пушечный 
двор в Москву, надеясь из 
их металла отлить 
необходимое число пушек 
и мортир. 



► Для управления церковью был создан 
Святейший Синод во главе с назначаемым 
царем обер-прокурором. Церковь оказалась 
полностью подчинена государству. Синод стал 
духовной коллегией. «Духовная коллегия есть 
государственное учреждение, устройство 
которого полностью изменило правовое 
положение Церкви в Российском 
государстве». П.В. Верховский – историк 
церкви.

Петр Первый и 
Святейший Синод. И.

Тупылев.



► «Государь, власть высочайшая, есть 
надсмотритель совершенный, крайний, 
верховный и вседействителный, то есть 
имущий силу и повеления, и крайнего суда, и 
наказания над всеми себе подданными чинами 
и властьми, как мирскими, так и духовными. 
Ф. Прокопович. «Розыск Исторический»

Феофан Прокопович- 
первый вице-президент
Святейшего Синода, 
проповедник, философ,
сподвижник Петра I.  



Губернская реформа. Дополните 
схему. Назовите причины реформы.

Россия

8 губерний 
(губернатор)
        … (…)

     уезды (…)
Запись в Ближней Канцелярии 
указа Петра I об учреждении 
губерний 18 декабря 1708 г. 



«Великий государь указал, по именному своему великого государя 
указу, в своем великого государя великом Российском государстве 
для всенародной пользы учинить 8 губерний…» 



Проверь себя! Зачем вводилась должность 
фискалов и был принят «Генеральный 
регламент»? ► Фискал- должностное лицо в России 

в 18 в., в обязанности которого 
входило тайное наблюдение за 
исполнением правительственных 
распоряжений.

► Генеральный регламент или устав, 
«по которому государственные 
коллегии, також и все оных 
принадлежащих к ним канцелярий и 
контор служители, не токмо во 
внешних и внутренних учреждениях, 
но и во отправлении своего чина, 
подданнейше поступать имеют»



► Что сейчас находится в 
исторических зданиях 
Сената, Синода и Здании 12 
коллегий?

► Губернская реформа началась в 1708 г. Но 
еще в 1706 г. термин «губерния» 
применялся по отношению к определенной 
территории. Какой? Кто стал ее 
губернатором?



Сословная политика.
► В 1714 году Пётр принимает закон "О 

единонаследии", чтобы стереть границу 
между вотчиной и поместьем. 
Наследовать поместье мог только 
старший сын. Это вело к усилению 
хозяйства помещиков, т.к. они не 
дробились, и дворянство защищалось от 
обнищания. Одна из главных целей 
указа состояла в том, чтобы принудить 
молодых дворян, не имевших земли,  к 
службе. Указ создавал ситуацию, когда 
они «принуждены будут хлеба своего 
искать службою, учением, торгами и 
прочим».

Жалованная грамота 
Петра I канцлеру 

Г. И. Головкину на 
вотчину.



Табель, определяя место человека в государственной службе, давала 
возможность выдвинуться талантливым людям из низших сословий. 
В ее тексте это было оговорено особо: «…дабы тем охоту подать к 
службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать».
      Военные сухопутные чины                   Гражданские чины



► Прочитайте 
высказывание Петра I. 
Соответствует ли оно 
принятой в 1722 г. 
«Табели о рангах»?  

► «Я почитаю заслугами своими Отечеству 
доставших себе знатность и уважаю их 
потомков, каковы, например, Репнины и 
им подобные; но тот, однако же, из 
потомков знатных родов заслуживает 
презрение мое, которого поведение не 
соответствует предкам их; и дурак 
сноснее в моих глазах из низкого роду, 
нежели из знатного.»

«Табель о рангах»



► Для ведения войны, содержания армии флота, развития промышленности и торговли  
требовались огромные деньги. Основной источник пополнения казны- налоги.

► Какие система налогообложения существовала в России до Петра? Почему она 
оказалась неэффективной?

 Подворная 
система 

налогообложения.

«Подати» 
Н. Орлов. 



► Подворная система учитывала количество дворов, а не количество людей. Возросшие 
нужды государства требовали увеличение налогов, а следовательно-
налогоплательщиков.

► В 1718-1724 гг. в стране провели первую перепись населения- ревизию.



Это интересно…► Переписи не только считали налогоплательщиков, но и   годных к военной 
службе лиц мужского пола. В переписях стали особо отмечать, есть ли у 
человека увечья и какие. Женщины были не так важны — первые две переписи 
вообще их не учитывали. Некоторые ревизии дали рас пределение населения по 
брачному состоянию, национальностям и сосло виям.

► До конца XIX в. прошло 10 ревизий. Одна из таких ревизий — при Екатерине 
II — шла целых 15 лет.

► Во время переписи происходило множество ошибок из-за невежества и 
небрежности переписчиков, а также из-за взяток переписчикам за 
пропущенные дворы. Злоупотребления писцов приводили иногда к восстаниям, 
например, в 1678 в «украйных» городах.

► Введение новых прямых налогов не отменяло существовали косвенных, их 
количество даже увеличивалось.   



► Каждый мужчина считался 
ревизской душой и был обязан 
ежегодно выплачивать 
определенную денежную 
сумму подушной подати. 
Податью облагались крестьяне 
и городское население. Кроме 
денежных, населению 
приходилось нести иные 
повинности и подати. Платить 
налоги стали и некоторые 
нерусские народы.

► Духовенство и дворяне,  
состоявшие на 
государственной службе, 
податями не облагались. 

► Первая «ревизия» показала, что 
количество лиц податного 
состояния в России 5  967  313 
человек. На основе полученных 
данных правительство разделило 
на численность населения 
количество денег, необходимых 
для содержания армии и флота. В 
результате был определён размер 
подушной подати: крепостные 
помещиков платили государству 
74 копейки, государственные 
крестьяне — 1 рубль 14 копеек 
(так как не платили оброк), 
городское население — 1 рубль 20 
копеек. 



Это интересно…
► Средний размер заработной платы в это время составлял  у 

плотника  40 копеек в месяц, обычного строителя, кузнеца 
и токаря -1 рубль в месяц, маляра – 1 рубль 40 копеек,  
столяра – 2 рубля,  чиновники получали 5-10 руб. 
Младший офицер получал до 10 рублей, полковник - 40 
рублей, генерал- фельдмаршал-600 руб. Для сравнения: пуд 
мяса (16 кг)  тогда стоил 30 копеек, пуд хлеба — 10 копеек, 
8 пудов соли- 5 рублей, пуд икры – 3 руб. На севере, в 
Архангельске в 1702 г. заяц стоил 4 коп., ягненок – 40 коп., 
теленок – 40 коп., куропатка- 3 коп., окуни (2 кг) – 1 коп.,  
гусь- 6 коп.



► К каким 
последствиям 
приведет новая 
налоговая 
политика? 
Отметьте 
положительные и 
отрицательные 
последствия.

Сделайте вывод 
по диаграмме.

Количество собранных 
налогов ( в рублях).

     Чем объяснить ваш вывод?
     Что нужно учитывать, 
     делая такой вывод? 



► «…от податей, оброков, дорожных и войсковых повинностей стоном стонала 
земля» А. Толстой.

..Беден, нечёсан 
Калинушка,
Нечем ему щеголять,
Только расписана 
спинушка,
Да за рубахой не 
знать.
С лаптя до ворота
Шкура вся вспорота,
Пухнет с мякины 
живот.
Верченый, крученый,
Сеченый, мученый,
Еле Калина бредёт…
Н.Некрасов.

Порка крестьянина. Н. Орлов.



Проверь себя!
► «И дала ему государыня

Восемь тысяч душ в награждение.
В той ли вотчине припеваючи
Доживает век адмирал-вдовец…»

               Н.А.Некрасов

► Узнайте морские чины «Табели о 
рангах». Какой чин имел адмирал? 
Какому сухопутному чину он 
соответствовал?  

► Найдите исторические ошибки в 
предложении: «Дворянство он получил от 
своего отца – прапорщика флота, 
служившего ещё Петру I». 

► Какая система налогообложения 
существовала в России до подворной 
подати? Как назывались документы, 
фиксирующие информацию о податном 
населении?



Экономическое развитие.По пункту учебника и карте 
ответьте на вопросы.

1. Какие отрасли экономики 
получили наибольшее развитие? 
Почему?

2. Специализация основных 
промышленных районов.

3. Результаты экономического 
развития.



► В этот период происходит мощный подъём 
экономического развития. Количество предприятий 
увеличилось в 10 раз. Особенно быстрыми темпами 
развивалась металлургическая ( Урал, центральный 
и северо- западный регионы), текстильная ( 
Подмосковье), судостроительная промышленность ( 
Санкт- Петербург, Воронеж, Архангельск, 
Астрахань), строились каналы (Ладожский) Этого 
требовали нужды армии и флота, особенно в период 
войны. 

Н. Демидов- один из 
первых российских
предпринимателей.



Покажите на карте.







Мануфактуры.

 Мануфактура

Государственная (казенная)

                  
                   Частная

Лавр Плахов. Кузница.



► Мануфактуры организовывало государство. Еще в XVII веке существовали Хамовный 
(ткацкий), Кожевенный, Суконный, Пушечный  дворы.

► Появлялись частные мануфактуры: вотчинные (дворянские), купеческие.

В.В.Руднев.
Тульский 
оружейный 
завод при 
Петре I. 



► Государство поощряло инициативу всех «какого бы чина и 
достоинства не был» на добычу полезных ископаемых и 
строительство заводов, обещая «взаймы деньги на строение» и 
освобождение от «поборов денежных и солдатской и матросской 
службы» мастеровым людям на этих заводах.

► Кроме Н. Демидова успешно занимались торговлей и 
предпринимательством целые династии Поповых, Тюменевых, 

Демидовы на 
приеме у Петра I. 

С. Костылев.

Крашенинниковых, 
Григорьевских, 
Нечаевых…
Узнайте 
подробнее о них.



► Приписные крестьяне- государственные 
крестьяне, вместо уплаты подати 
работавшие на казённых или частных 
заводах и фабриках, т. е. прикреплённые 
(приписанные) к ним. 

► Посессионные крестьяне- купленные 
крепостные крестьяне, «вечноотданные» на  
заводы и фабрики. При продаже завода 
продавались вместе с ним.

Русские крестьяне XVII в. Гравюра 
из книги А. Олеария.

Изготовление бумаги на мануфактуре.



► Петр I был сторонником политики 
меркантилизма, при которой вывоз 
товаров из страны превышал бы  их ввоз,  а 
основная прибыль шла бы в 
государственную казну. Он проводил 
протекционистскую  политику, 
направленную на поощрение производства 
товаров, продажу их за границу и 
ограничение притока товаров из-за рубежа. 
В 1724 г. им был введен Таможенный 
тариф. 



► Пошлины на ввозимые товары увеличивались, а на отечественные, идущие на 
экспорт, снижались (3%). На  те продукты, которые производились в достаточном 
количестве в России, пошлина назначена в очень высоком размере – 75%. К таким 
предметам отнесены: скатерти, салфетки, парусина, железо не в деле, иглы, 
пергамент,  парусина, шелковые парчи, тафта,  очищенный воск, крахмал, поташ, 
купорос, скипидарное масло. Совершенно были освобождены от ввозной пошлины 
товары, которые не производились в России: шелковые товары, различных сортов 
кисеи, обои, математические и хирургические инструменты, очки, некоторые 
продукты питания: апельсины, лимоны, устрицы и т.п. 



► Для успеха таможенных мероприятий необходимо было укрепить границу. На западе 
охрана границы была возложена на регулярные войска. В конце царствования Петра I ее 
защищали морские (Санкт-Пе тербург, Кронштадт, Шлиссельбург, Рига и др.) и 
сухопутные (Псков, Великие Луки, Смоленск, Брянск) крепости. Между крепостями и 
перед ними протянулась цепь форпостов.

1724 г. Тариф Санкт-
Петербургского, 
Выборгского, Нарвского, 
Архангелогородского, 
Кольского портов.



Это интересно…
► Понятие «пошлина» возникло от 

тюркского слова «тамга», от 
которого произошел глагол 
«таможить» – ставить печать, 
взыскать пошлину – «тамгу». 
Таможней называлось место на 
рынке или ярмарке, где 
«таможили» товар. 

► Слово «тариф» возникло в 
небольшом городке, находящимся 
недалеко от пролива Гибралтар. 
Населенный пункт так и 
назывался Тарифы, а живущие в 
нем арабы брали плату с 
кораблей, которые проходили 
через пролив. 

Таможенная выпись 1725 г. 
г. Ярославль



► В России было недостаточно драгоценных металлов для чеканки 
монет. Наличная монета была такой редкостью, что купцам в 
Петербурге, Москве и Архангельске приходилось добывать ее взаймы 
под пятнадцать процентов. Золотые и серебряные деньги многие 
прятали как сокровище, не пуская в дело.  Выпуск русских монет 
осуществлялся путём перечеканки западноевропейских. По всей 
стране производили скупку серебряного и золотого лома, украшений. 
В 1714 году в качестве протекционистской меры Петр запретил вывоз 
серебра за границу. С 1718 года всех русских купцов, выезжающих 
торговать за рубеж, обыскивали, и найденные у них золотые, 
серебряные и медные монеты конфисковывались. По малейшему 
подозрению в утайке монеты таможенники потрошили и 
переворачивали вверх дном весь груз. В 1723 году последовало 
ужесточение таможенных правил; теперь за попытку вывоза серебра 
грозила смертная казнь. Зато ввоз в страну драгоценных металлов 
всячески поощрялся и не облагался таможенной пошлиной. 



В 1690-х гг. началась разработка месторождений серебра в 
Нерчинске, позднее создавались медеплавильные заводы на Урале 
При Петре производство монет перешло на более совершенный 
уровень — от ручного к машинному. В 1709 году он лично 
испробовал на деле гуртильный станок, на котором наносили  на  
готовую монету орнамент, надписи или насечки. Государство смогло 
установить чёткие весовые нормы, содержание благородных 
металлов в монетах разных номиналов. В 1701-1707 гг. прибыль 
государства от чеканки новых монет составила 4,4 миллиона 
рублей. 

Червонец 1701 г. Два рубля  1718 г.

Полтина, 
полуполтина, 
гривенник,
алтын, 
деньга,
полушка,
полуполушка…
Что они означают?



► Крупными портами в петровские 
времена были Выборг, Рига, Нарва, 
Ревель. Падает значение Архангельска, 
Петербург становится крупнейшим 
торговым центром.  В 1724 году в порту 
Петербурга бросили якорь 240 западных 
купеческих кораблей и еще 303 
посетили Ригу, а в 1725 году в 
балтийских портах России побывало  
914 иностранных судов.

…Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе…
                                  А.С. Пушкин

А.Ф. Зубов. Вид Санкт-Петербурга. 



Цена реформ.
► «Государь может 

приказать и то, что не 
нравится народу, но 
полезно и не против 
Воли Божьей, т.к. 
народ предоставил 
ему власть». Ф. 
Прокопович.

«…Страшные казни грозили всякому, кто хоть тайно, кто наедине 
или во хмелю задумался бы: к добру ли ведет нас царь, и не 
напрасны ли все эти муки, не приведут ли они к мукам злейшим 
на многие сотни лет?» А. Толстой «День Петра».

А.Моравов. Прорытие Ладожского 
канала.

«Наш народ, яко дети, неучения ради, которые никогда за азбуку 
не примутся, когда от мастера, не приневолены бывают» Петр I.



► «…радея о народе, он до крайности напрягал 
его труд, тратил людские средства и жизни 
безрасчетно, без всякой бережливости. Петр 
был честный и искренний человек, строгий и 
взыскательный к себе, справедливый и 
доброжелательный к другим; но по 
направлению своей деятельности он больше 
привык обращаться с вещами, с рабочими 
орудиями, чем с людьми, а потому и с людьми 
обращался как с рабочими орудиями, умел 
пользоваться ими, быстро угадывал, кто на что 
годен, но не умел и не любил входить в их 
положение, беречь их силы, не отличался 
нравственной отзывчивостью своего отца». В.
О. Ключевский.

Петр I сажает дуб.
В. П. Худояров.



Значение реформ Петра I.    Большое…► При Петре Россия увеличила свою территорию, присоединив Камчатку, 
Среднее и Верхнее Прииртышье  и завоеванные у Швеции Лифляндию, 
Эстляндию и Ингерманландию. По договору с Персией (1723 г.) к 
России перешли Дербент, Баку и южное побережье Каспия.

► При Петре сложилась постоянная армия с единым принципом 
комплектования, с единообразным вооружением и обмундированием, 
которое производилось на вновь созданных мануфактурах. Вводились 
новые военные уставы. Были организованы офицерские училища. При 
Петре русская армия стала одной из сильнейших и наиболее 
боеспособных в Европе. Новый Балтийский флот к 1725 г. имел 32 
линейных корабля, 16 фрегатов и более 400 других судов.

► К концу петровского правления экспорт русских товаров вдвое 
превышал импорт, причем благодаря развитию мануфактур 72% 
экспорта составляли готовые продукты. По выпуску чугуна Россия 
вышла  на третье место в мире после Англии и Швеции. 



► Указом  Петра I  в 1719 году были введены паспорта или как их тогда 
называли, «проезжие грамоты». «Государь наш Петр указать изволил 
иметь подданным своим «проезжие письма». Дабы не уклонялись они 
от рекрутской и подушной подати и повинности». 

► Пенсионная система появилась также в годы  правления 
Петра Первого. В указе Петра "О пенсионе бывшим военным» 1720 г.  
говорилось: "Назначить достойное пожизненное содержание, дабы не 
позорили честь мундира". Пенсионное обеспечение сначала  получили 
военные, в первую очередь морские офицеры, которым, согласно 
утвержденному в 1720 году Морскому уставу, по «благоустремлению 
верховной власти» могла быть назначена премия по старости. В случае 
смерти офицера его вдове или сиротам также предусматривалось 
содержание, и это содержание было безусловным и обязательным к 
выплате для всех иждивенцев или членов семьи, имевших доход 
меньше того, что приносил погибший кормилец.



► Историк Е.В. Анисимов в книге "Время петровских реформ" 
отметил долговременность существования государственных 
институтов, созданных Петром. Коллегии просуществовали 80 
лет, подушное налогообложение было отменено в 1887 году, 
последний рекрутский набор состоялся в 1874 году, синодальное 
управление русской православной церковью оставалось 
неизменным почти 200 лет, а Сенат был ликвидирован лишь в 
декабре 1917 года. 

В. Серов в своей 
картине «Петр I» 
показал царя- 
реформатора, который 
уверенно шагает 
вперед, не сгибаясь под 
порывами ветра, его 
целеустремленность, 
напор, энергия изменят 
жизнь целого народа…



И малое…► Завезенный из Франции Петром  виноград был высажен под Астраханью, и 
вскоре появились местные красные вина очень хорошего качества.

► В Пруссии и Силезии Петр присмотрел хороших коней и повелел Сенату 
завести конные заводы и купить для них племенных жеребцов и кобыл. 

► Петр  приметил, что на Западе крестьяне косят хлеб косами, а не серпами, и 
распорядился, чтобы у нас заменили серпы на косы.

► С легкой руки Петра попал к нам подсолнух, который до 18 века считался 
просто красивым цветком. Благодаря прозорливости и мастерству маслодела Д.
С. Бокарева подсолнух превратился в великолепное сырье для производства 
подсолнечного масла.

► Пётр I, посетив Голландию, был очарован растущими в дворцовых садах 
цветами- тюльпанами. И в результате учредил «садовую контору» специально 
для выписки заморских цветов.

► И другие разные мелочи…



Проверь себя!
► В романе « Петр I» А.К. Толстой 

писал: «....На Алешкины деньги 
(три рубля с полтиной) Бровкин 
купил телку добрую – за полтора 
рубля, овцу – три гривенника с 
пятаком, четырех поросят по три 
алтына, справил сбрую, поставил 
новые ворота и у мужиков под 
яровое снял восемь десятин земли, 
дав рубль деньгами, ведро водки и 
обещав пятый сноп с урожая.

► Сколько стоила овца и поросенок в 
современной системе денежных мер?

► «То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник 
Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был 
работник…» Так писал о Петре 
А.С. Пушкин.

► Сколько ремёсел в 
совершенстве знал Пётр I ? 
Какие вещи, сделанные самим 
Петром, дошли до наших 
дней?

► Одно ремесло Петру не далось. 
Говорят, он воскликнул в 
сердцах: «Нет ремесла 
мудренее…». О чем идет речь?



► О каких государственных учреждениях 
Петр I говорил, что это «собрания многих 
персон ... в которых президенты, или 
председатели, не такую мочь имеют, 
как старые судьи — делали, что 
хотели»? Почему?

► Будучи в одном из европейских 
городов, Петр I посетил могилу 
известного государственного деятеля. 
Здесь он произнес фразу: «О великий 
министр, я отдал бы тебе половину 
своего царства, чтобы научил, как 
управлять другой половиной». Кто 
покоился в этой могиле?

► В Тверской области есть 
город Вышний Волочёк, 
название которого говорит, 
что когда-то здесь, в верхнем 
течении реки Тверцы, 
начинался небольшой волок, 
входивший в целую систему 
волоков на пути из 
Балтийского моря в Волгу. Что 
такое «волок»? Чем заменил многие 
из таких волоков Петр I? 



Допишите слова 
в загадке.

►Он создал …. в России,
В …. битве победил,
Он …. построил самый сильный,
…. в Европу прорубил!

►При Петре I за заслуги перед государством 
были учреждены ордена и медали. 

Узнайте, какие и за что 
конкретно? Кто стал 
кавалерами этих наград?

В. Крюков. Портрет 
Императора Петра I. 


