
«Во славу 
Отечества!»

Петр Первый  -  Великий реформатор



Петра 1 отличали сознание долга, способность учиться 
на ошибках, феноменальная работоспособность, 
непреклонная воля, предельный рационализм и 
последовательность в достижении своих целей 

любой ценой.

Он придерживался идеи постоянного 
совершенствования, усвоения знаний и навыков.

 
Проявляя интерес ко многим отраслям знаний, 
являлся знатоком ремёсел, хорошо ориентировался 
в военном и морском деле, мог разработать проект 

корабля, построить его и вести по морю. 

Увлекался медициной, собирал произведения 
искусства, играл на фортепиано.

Большинство историков оценивали Петра 1 как 
великого реформатора.

Проведенные им реформы во многом изменили судьбу 
России, сблизили страну с Европой, насколько это 

позволили православие, традиции и привычки 
русского народа, и заложили основы дальнейшего 

развития российской государственности.

Личность 
Петра 1



Основал Санкт-Петербург
10 мая 1703 г. в устье реки Невы, на Заячьем острове, Петр первый 
заложил крепость, названную Петропавловской, и портовый город 

Санкт-Петербург. 

Петербург – первый город России, который чуть ли не с основания 
стал развиваться по заранее разработанному плану.

 Указом Петра в 1703 г. была создана «Канцелярия от строений», 
руководившая всеми работами, однако фактически возглавлял все 

сам Петр. 



Отныне эмблема с воином, побивающим змея, 
расположенная на груди двуглавого орла, 
больше не воспринималась как фигура 

государя, борющегося с символом мирового зла, 
как привыкли считать в XVI–XVII веках. 

При Петре I змееборец впервые в русской 
традиции был назван 

Святым Георгием Победоносцем.
Святой Георгий с точки зрения жителей 

является небесным покровителем государств. 
В этом отношении царь Петр изменил 

русскую традицию. 
Это действительно было смелое новшество, 
потому что оно связано с отказом Российского 
государства исполнять религиозные задачи.

Герб остался прежним, но смысловое содержание и 
герба, и исторического предназначения России 

изменилось. 
К слову, мы до сих пор воспринимаем этот образ 

именно так.

Герб 



Петр 1 за время своего царствования предложил множество различных 
вариантов флагов – и государственных, и военных, и морских, и даже 
сухопутных. Но в расцветке флагов чаще всего он оставался верным 

трем цветам: белому, синему и красному. 
Благодаря Петру 1 и был введен в государственный оборот известный 

ныне триколор.
Сегодня бело-сине-красный триколор – известный каждому россиянину 

государственный символы страны. 
Он объединяет в себе черты различных исторических эпох, напоминая 

тем самым, что мы продолжатели и наследники всей тысячелетней 
истории России.

Судьба триколора



Молодой флот России получил боевое крещение и 
наглядно продемонстрировал свою действенность. 

Взятие Азова явилось первой крупной победой вновь 
создаваемых регулярных армий и флота России.

20 (30) октября 1696 г. царь Петр  
«указал», а дума «приговорила» : 

«Морским судам быть» - 
государственный акт, официально 

положивший начало созданию 
регулярного флота. С тех пор эта 

дата отмечается как день 
рождения Российского военного 

флота

В 1693 году царь построил первый 
морской корабль, «Святой Павел», 

в порту Архангельска - тот вышел в 
море под бело-сине-красным флагом с 
золотым двуглавым орлом по центру. 

В 1705 году это полотнище стало 
русским торговым флагом, а в 1991-м — 

государственным символом России.

Создал 
русский флот



«Но выше всего он ставил ремесло 
корабельное. 

Современники считали его лучшим 
корабельным мастером России. 

Из него, уроженца континентальной 
Москвы, вышел истинный моряк, 

которому морской воздух нужен 
был, как рыбе вода» 

Морское и военное дело были 
любимыми сферами царя. 

Петр основал в России регулярный 
флот и армию. 

Он постоянно учился и получал 
новые знания в этих областях. 

Морская академия в России была 
основана царем в 1714 году. 



Петр 1 учредил Андреевский флаг в качестве официального флага русского военного флота
И хотя царь отказался от религиозной модели управления государством, в официальной 

символике сохранились важные элементы православной веры. Самодержец добавил на 
герб изображение цепи ордена Андрея Первозванного.

"Петр прибегнул к фигуре святого апостола из-за того, что он считается первокрестителем 
русских земель. Таким образом царь хотел подчеркнуть значимость России в мировой 

истории"
В пояснении к Уставу Петр I дал следующее описание символу: «Флаг белый, поперек этого 

имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он».
Стоит напомнить, что Андрей, брат апостола Петра, был первым, кого призвал к себе в 
ученики Иисус Христос, поэтому он и был назван Первозванным. Он сопровождал Христа 
во всех земных странствиях. Он получил в удел для проповедей земли Причерноморья и 

Балканы. Согласно преданиям, Андрей Первозванный посетил Россию, дойдя до 
Новгорода, и поэтому его считают святым покровителем нашей страны. Также Андрей 

считается покровителем моряков и рыбаков.
Андреевский флаг развевался на мачтах российских кораблей до 1917 года. А с 1992 года 

Андреевский флаг – снова военно-морской флаг Российской Федерации.

Наследие первокрестителя 
Руси



Одиннадцатилетним мальчиком Петр Алексеевич играл с «потешными» полками: сначала в 
них набирали ребятишек из дворцовых сел Преображенского и Семеновского, а потом и 

взрослых.
 «Первым российским солдатом» царь прозвал в 1683 году конюха Сергея Бухвостова. 

Осенью 1694 года — Петру было 22 года — он провел первые крупные военные учения в 
истории России, Кожуховские маневры. 

И в 1695-м уже отправился в Азовские походы, которые показали слабые места русской армии.
В 1699 году Петр I решил создать профессиональную армию на регулярной основе. 

И в 1705 году ввел для всех сословий рекрутскую повинность. 
Ядром армии стали лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки.

Для солдат придумали единую форму: пехота носила зеленые кафтаны и черные шляпы, 
кавалерия - синие кафтаны и черные шляпы. 

В 1711 году организовали при каждой воинской части оркестры. 
В 1716 году утвердили права и обязанности служащих - «Устав воинский сухопутный».

В 1698 году Петр I учредил первую высшую награду в российской истории — орден Андрея 
Первозванного, а после каждого крупного сражения офицерам и солдатам вручали 

памятные золотые и серебряные медали.
  Для того, чтобы бойцы его войска различали правую и левую стороны, царь приказал 

привязывать им на левую ногу сено, а на правую - солому. Фельдфебель при занятиях 
строевой подготовкой отдавал команды: «сено - солома, сено - солома», тогда рота 

печатала шаг. 
Между тем у многих европейских народов еще три столетия назад понятия «правый» и 

«левый» различали только образованные люди. Крестьяне этого не умели.

Сделал армию регулярной





Инициировал увеличение числа аптек.
Основал воен. госпитали в Москве (1706; ныне Гл. воен. клинич. 

госпиталь имени акад. Н. И. Бурденко Министерства обороны 
РФ), в Санкт-Петербурге (1715, 1717) и Кронштадте (1718). 

Для разведения лекарственных трав заложил аптекарские 
огороды в Москве (1706; ныне филиал Ботанич. сада биологич. 
ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова «Аптекарский огород»), Санкт-

Петербурге (1714; ныне Ботанический институт им. В. Л. 
Комарова РАН), Астрахани (1720) и др.

Учредил должность главного российского врача  (1716), 
впоследствии возглавившего Медицинскую канцелярию. 

Обращал внимание на поиск и освоение в России источников 
лечебных вод, основал первый в стране курорт –

 Марциальные Воды (1719).

Расширял возможности 
здравоохранения



В начале XVIII века царь начал массово строить «железные заводы» - 
металлургические предприятия. 

Россия перестала покупать за границей ружья, пушки, ядра, якоря и 
вышла на третье место в Европе по добыче черных металлов.

Новые месторождения железных руд открывали не только 
госслужащие, но и «частники» - так поднялись промышленные 

династии Демидовых и Строгановых. 
Государь уделял огромное внимание и даже насильно заставлял дворян и 

купцов развивать необходимые стране знания и предприятия. 
К этому можно отнести: создание мануфактур, металлургических, горных 

и других заводов, верфей, пристаней, каналов. 

Построил по всей России 
заводы









На новых основаниях юридически оформил сословия 
крестьянства и дворянства.

Завершил процесс формирования единой частно-владельческой земельной 
собственности.

Законодательно закрепил традицию обязательной и регулярной 
гражданской и военной службы за жалованье в зависимости 

от чина и занимаемой должности.
При продвижении по государственной службе, провозглашённой Петром 1 

главной и почетной обязанностью дворянства, распорядился 
учитывать личную выслугу, а не знатность. («Табель о рангах»)

Дополнил наградную систему орденами:
учредил Андрея Первозванного орден

и Екатерины орден, 
задумал Александра Невского орден как награду за военные заслуги. 
С 1702 всем участникам сражений в массовом порядке стал жаловать 

медали.
Вносил изменения в государственную символику.

Реформировал социальную 
структуру



В 1708 году Петр I начал первую областную реформу - поделил всю страну на 
уезды и губернии. 

Губерний было восемь: Петербургская, Архангелогородская, Смоленская, 
Киевская, Московская, Казанская, Азовская, Сибирская. 

В 1713 году к ним прибавились еще три: Нижегородская, Астраханская, Рижская.
Во время второй реформы в составе губерний выделили по шведскому образцу 50 

провинций, а вместо уездов ввели дистрикты. 
Так появилась возможность управлять страной по вертикали: царь – губернатор - 

воевода - земский комиссар.
Вместо Боярской думы он создал Правительствующий сенат, которые 

разрабатывал новые законы, следил за финансами и правосудием в стране. 
Сенаторы впервые стали давать присягу, обещая «честно и чисто, нелесно, но 
паче ревностию исполнять звание свое», а контролировал их работу генерал-

прокурор, «око государево».
В 1717–1721 годах вместо 44 приказов - органов центрального управления - 

Петр I создал 11 коллегий, 
которые через 85 лет Александр 1 заменит министерствами. 

Первыми появились Коллегия иностранных дел, Военная и Адмиралтейская - они 
ведали дипломатией, делами армии и флота. А Духовная коллегия стала позже 

Святейшим Синодом, который управлял церковными делами.

Поделил страну на регионы, 
создал новую систему 

администрации



В 1697–1698 годах Петр I путешествовал по Европе - инкогнито в составе Великого 
посольства объехал города Пруссии, Голландии, Англии и империи Габсбургов. 

Полтора года своего «великого ученичества» он изучал науки и искусства Европы и 
впитывал местные традиции. 

Когда вернулся, сам стал стричь бороды боярам, обрезать длинные рукава и полы 
одежд. Велел носить парики и европейский костюм: по будням - немецкое 

платье, по праздникам - французское. 
В 1700 году у ворот Кремля даже выставляли манекены с образцами одежды.

В 1717 году вышел первый в России учебник этикета - «Юности честное зерцало». 
А еще через семь лет царь запретил браки по чьему-либо принуждению.

В 1718-м Петр I учредил Ассамблеи - светские вечера, в которых наравне с 
мужчинами участвовали и женщины. 

На них танцевали полонез, менуэт и контрданс, обсуждали новости, играли в карты 
и шахматы, пили кофе и элитный алкоголь. 

 Для простых горожан он устраивал гулянья по случаю военных викторий - 
торжественные процессии с макетами крепостей и кораблей, 

«огненными потехами» и угощениями.
Царь не только сам учился за рубежом, но и отправлял туда студентов с пенсионом - 

оплатой обучения. 

Взял курс на европейские 
ценности и развитие 

культуры



В качестве учебника по этикету для юношества, а также для 
обучения гражданскому шрифту и арабским цифрам по указанию 

царя составлено «Юности честное зерцало…» (1717). 



В январе 1714 года в губерниях открыли цифирные школы - обучаться 
грамоте и арифметике там могли дети всех сословий, кроме крепостных. 

А учились ребята по отечественным учебникам: «Арифметике» Леонтия 
Магницкого и «Букварю» Федора Поликарпова-Орлова. 

Особенно строг Петр I были к дворянским детям - в декабре 1714 года даже 
издал указ, запрещавший «неучам» жениться, 

пока не освоят «цифири и геометрии».
Петр I дал старт профессиональному образованию в стране:

открывались учебные заведения, после которых можно было сразу работать. 
Будущих медиков обучали в первой госпитальной школе, а горняков - в 

горной школе при заводе.
Царь настоятельно рекомендовал своим подданным просвещаться. 
Например, смотреть спектакли - в 1702 году на Красной площади 

открылся общедоступный публичный театр. Больше читать - с того же 
года начала выходить первая русская печатная газета «Ведомости», а 

спустя шесть лет ежегодные календари с толкованиями снов и заметками 
по астрономии и агрономии. 

В 1708 году ввели гражданский печатный шрифт 
вместо трудночитаемого церковнославянского.

Но главное, Петр 1 показал, что образование - это ключ к будущей 
карьере. 

Обязал всех учиться



8 февраля 1724 года Петр I учредил в России Академию наук - сегодня это 
День российской науки. 

К тому времени монарх уже был членом французской Академии и знал, 
как устроены научные сообщества Европы. 

Петр I хотел, чтобы члены Академии «делали изобретения», 
выступали «с докладами и советами» и систематизировали научные 

знания в России - к тому времени их накопилось немало. 
Например, к 1699 году Владимир Атласов составил описание Камчатки, в 

1719 году Михаил Сердюков придумал проект первой в России 
искусственной водной системы, а к 1722 году завершилось посольство 
Льва Измайлова в Китай, откуда он привез этнографические находки, 

модели кораблей и канатов, фейерверки и фарфор.

Основал Академию наук



В 1714 году Петр I собрал все свои коллекции книг, «натуралий» и диковинок в 
одном месте — в Людских палатах Летнего дворца в Петербурге. 

Еще в годы Великого посольства царь удивлялся масштабам коллекционирования 
в Европе. Он мечтал оформить свою сокровищницу - «кабинет древностей».

Среди экспонатов были «куриозные вещи», купленные Петром I в Амстердаме: 
коллекция пресмыкающихся из Южной Америки, чучела животных и 

спиртовые препараты с человеческими органами, акварели с насекомыми и 
растениями Суринама.

В 1728 году большой музей открылся.

Первый музей - Кунсткамера

Открыл первый в стране 
музей



Петр 1 положил начало 
библиотечному делу, 

открыл первую в стране научную 
библиотеку 

(ныне Библиотека Российской 
Академии Наук).

Она  дополнила систему 
монастырских и частных 

библиотек.
Петр 1 способствовал пробуждению 

интереса 
к археологии (в результате его 

распоряжений была сформирована 
Сибирская коллекция Петра 1). 

Подготовил российскую научную 
экспедицию - 1-ю Камчатскую, 

занимавшуюся изучением Сибири.



Первым, кто приклепал коньки к обуви, был Петр Великий. 
Дело в том, что раньше коньки просто привязывали к обуви 

верёвками и ремнями. 
А идею привычных теперь для нас коньков, прикрепленных к 

подошве ботинок, Пётр I привез из путешествия по западным 
странам. 

Также он был прекрасным садовником, каменщиком, 
инженером, умел делать часы и рисовать. 

По всей России начали строится новые города, а в старых 
мостили и освещали улицы.

Интересные факты



В декабре 1699 года Петр I ввел 
новую систему летоисчисления и календарь. 

Раньше год начинался с 1 сентября, а счет велся «от Сотворения мира» - 
отставал от Европы на 5508 лет. 

По указу Петра новый год наступил 1 января 1700 года от Рождества 
Христова; старый, 7208 год продлился всего четыре месяца. 

Отпраздновали его с размахом: 
на улицах Москвы развесили «украшения от древ и ветвей сосновых, 

еловых и можжевеловых», а на Красной площади до 7 января 
солдатские полки палили из 200 пушек и пускали фейерверки. 

Перенес Новый год на зиму





Из Голландии Петр I привез много интересных вещей в Россию. 
Среди них и тюльпаны. 

Реформатор был настолько очарован растущими в дворцовых садах, 
растениями, что учредил «садовую контору» специально для выписки 

заморских цветов.
Голландия была именно той страной, откуда Петр 1 привез картофель. 
Кроме того, из этого небольшого государства, омываемого Северным 

морем, в Россию тех лет попали табак, кофе, а также огромный набор 
хирургических инструментов. 

Многие замечательные вещи никогда бы не появились в России, если бы 
не Петр 1. 

Интересные факты связаны с картошкой. Обитатели нашей страны не 
были знакомы с этим овощем, пока царь не привез его из Голландии. 

Также во времена Петра I впервые завезен на территорию России рис.



Сегодня не известна точная причина 
смерти царя. 

По одним данным Пётр страдал 
заболеванием мочевого пузыря, по 

другим –заболел тяжёлой пневмонией. 
Но до последнего дня он продолжал 

править государством. 
Говорят, умер царь 8 февраля 1725 года, 

после того, как спасая рыбаков, 
заболел воспалением лёгких.

Похоронен в Петропавловском соборе.



Во многих ведущих странах были возведены 
памятники Петру 1. 

Медный всадник в Санкт-Петербурге 
является одним из известных памятников 

Петру 1.



Заключение
В исторической 

литературе 
существуют разные 

оценки деятельности 
Петра 1. 

Однако большинство 
исследователей 

считают, 

что его реформы 
имели выдающееся 
значение в истории 

России.


