
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

урок - лекция 



ЦЕЛИ УРОКА: 

 познакомить с интересными фактами в 
истории Санкт-Петербурга; 

 воспитывать уважение к историческому 
прошлому страны; 

 развивать познавательный интерес к 
культурным ценностям России. 



Люблю тебя, Петра 
творенье, 
Люблю твой строгий, 
стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск 
безлунный… 







История Петербурга началась с «царского каприза», с имперского 
волюнтаристского решения основать новый град, «Парадиз», 
«столицу-мечту» и т.д.  Казалось бы, для таких целей имело смысл 
«использовать» более подходящую местность… Но Петр выбирает 
эти «непроходимые болота» с «жутким климатом» и прочими 
«отягощающими обстоятельствами». Царское решение Петра было 
«диким» в то время для всех – от элит до крепостных, и народный 
фольклор столицы подробно «рассмотрел» все причины, события и 
следствия такой императорской «блажи 





Санкт-Петербург был основан по 
приказу Петра I 16 мая 1703 года (по 
старому календарю - 27 мая). 
 
Первоначально город назывался 
Санкт-Питер-Бурх в честь апостола 
Петра и созвучно с голландским 
городом Sint-Petersburg. 
Голландские корни названия города 
не удивительны, т.к. Петр I некоторое 
время учился и жил в Нидерландах. 
Однако, уже в 1720 году город 
меняет название на привычное нам - 
Санкт-Петербург, из которого 
образуются сокращения – Петербург 
и более современное Питер. 







Как часто бывает в те времена, первым строением города была 
крепость. Санкт-Петербург не был исключением – первый камень в 
ее основание был заложен именно 16 (27) мая 1703 года на 
Заячьем острове, расположенном всего в нескольких километрах 
от Финского залива. 



План крепости начертил лично Петр I. Изначально стены крепости 
были насыпными. Укрепления из камня стали делать только в 1706 
году.  Город строился на месте болот, которые осушались силами 
вольнонаемных рабочих. Строительством городских сооружений 
руководили приглашенные зарубежные инженеры, а сами 
строительные работы проводили каменщики со всей страны. Для 
скорейшего возведения города Петр I запретил строительство из 
камня по всей стране, что вызвало приток специалистов в новый 
город. Первыми жителями нового города, как несложно догадаться, 
становились солдаты и матросы, несшие службу на данной 
территории, а также принудительно привезенные из других регионов 
крестьяне и ремесленники. 



В январе 1725 Петр I умирает, но история Санкт-Петербурга 
продолжается. В 1727 году был построен первый мост через Неву, 
соединивший Адмиралтейскую часть города с Васильевским 
островом. Однако, просуществовал он всего одно лето. Первый 
постоянный мост через Неву был построен лишь в 1850 году и 
получил мало кому известное название Невский. Затем он еще 3 
раза менял свое имя – Благовещенский, Николаевский и, наконец, 
получил название, под которым нам известен в настоящее время - 
мост лейтенанта Шмидта. 



История Зимних Дворцов Петербурга начинается еще с 1711 
года, когда по указанию Петра I был построен небольшой 
«деревянный домик в голландском стиле». Но уже в 1712 году он 
был перестроен и превратился в настоящий дворец. Вскоре по 
проекту И. Матарнови был построен второй Зимний дворец. 





А всего через несколько лет архитектор Д. Трезини построил 
третий Зимний дворец, использовав второй дворец в качестве 
западной части нового сооружения. Затем последовали 
четвертый и пятый. Самым известным стал шестой Зимний 
Дворец, завершенный великим архитектором Растрелли в 1762 
году. 





НАВОДНЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 Петербургское наводнение 1824 года — самое 
значительное и разрушительное наводнение за 
всю историю Санкт-Петербурга. Произошло 7 (19) 
ноября 1824 года. 
 

 Вода в реке Неве и её многочисленных каналах 
(рукавах) поднялась на 4,14—4,21 метра выше 
ординара. По оценкам, во время наводнения были 
разрушены 462 дома, повреждены 3681, погибли 
3600 голов скота, утонули от 200 до 600 человек, 
многие пропали без вести, так как трупы были 
унесены водой в Финский залив. 



 7 (19) ноября 1824 года в городе лил дождь, 
температура воздуха днём составляла + 8 °C, с утра 
начал дуть сильный юго-восточный ветер[1]. Начался 
резкий подъём воды в каналах, который поначалу 
привлекал зевак и ярко запомнился всем очевидцам 
наводнения, так как вскоре под водой, местами выше 
чем два человеческих роста (свыше 4 метров), оказался 
практически весь город того времени. Незатопленными 
остались лишь Литейная, Рождественская и Каретная 
части Петербурга. Ущерб от наводнения был огромным, 
составив 15—20 миллионов рублей. На следующий день 
после наводнения наступил довольно сильный мороз и 
затопленные нижние этажи оставались необитаемы всю 
зиму 1824-1825 года.[2]. 







14 декабря 1825 года на Сенатской площади города произошло 
восстание декабристов, послужившее первым значительным 
толчком страны к отмене крепостного права, случившегося, 
однако, лишь в 1861 году. 





В результате проведённого по делу 
декабристов следствия пятеро из них 
— П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. 
Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-
Рюмин и П. Г. Каховский — были 
приговорены к смертной казни через 
повешение. Ранним утром 13 (25) 
июля 1826 г. на валу кронверка 
Петропавловской крепости приговор 
был приведён в исполнение. Многих 
участников восстания и членов 
тайных обществ, имевших отношение 
к его подготовке, отправили в ссылку 
и на каторгу в Сибирь. 





1917 год стал годом начала 
революции. Февральская революция 
свергла царский режим, на место 
которого пришли Временное 
правительство и Петроградский 
Совет. Далее последовала Великая 
Октябрьская революция и 
Гражданская война. 
 
В 1918 году столицей России стала 
опять Москва, политика покинула 
город. А уже в 1924 Санкт-Петербург 
был переименован в Ленинград. 



Вторая Мировая война оставила свой тяжелый отпечаток в 
истории города. Блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года. До сих пор нет 
точных данных по количеству погибших – разные источники 
говорят о жертвах от 300 тысяч до 1,5 миллионов. По 
официальным данным эта цифра около 700 тысяч. Город был 
обескровлен, но выстоял. 1 мая 1945 года ему было 
присвоено звание города-героя. 







 В первые дни мало кто верил в серьёзность ситуации, но многие 
жители города начали основательно готовиться к осаде: буквально 
за несколько часов из сберкасс были изъяты все сбережения, 
магазины опустели, было скуплено всё, что только возможно. 
Эвакуироваться удалось далеко не всем, когда начались 
систематические обстрелы, а начались они сразу же, в сентябре, 
пути для эвакуации были уже отрезаны. Существует мнение, что 
именно пожар, произошедший в первый день блокады Ленинграда 
на бадаевских складах - в хранилище стратегических запасов 
города - спровоцировал страшный голод блокадных дней. 





Однако, не так давно рассекреченные документы дают несколько 
иную информацию: оказывается, как такового "стратегического 
запаса" не существовало, так как в условиях начавшейся войны 
создать большой запас для такого огромного города, каким был 
Ленинград (а проживало в нём на тот момент около 3 миллионов 
человек) не представлялось возможным, поэтому город питался 
привозными продуктами, а существующих запасов хватило бы лишь 
на неделю. Буквально с первых дней блокады были введены 
продовольственные карточки, закрыты школы, ввелась военная 
цензура. 









В 1943 году в войне произошёл перелом, и в конце года советские войска 
готовились к освобождению города. 14 января 1944 года в ходе общего 
наступления советских войск началась заключительная операция по снятию 
блокады Ленинграда. Задачей было нанести сокрушительный удар по 
противнику южнее Ладожского озера и восстановить сухопутные пути, 
связывающие город со страной. Ленинградский и Волховский фронты к 27 
января 1944 года с помощью кронштадской артиллерии осуществили 
прорыв блокады Ленинграда. Гитлеровцы начали отступление. Вскоре 
были освобождены города Пушкин, Гатчина и Чудово. Блокада была 
полностью снята. 





 Что хранится в шаре Адмиралтейского шпиля 
Адмиралтейство украшает шпиль, высотой более 70 метров, на острие 
которого позолоченный корабль весом 65 кг. Вес золота ушедшего на 
позолоту – 2 кг. Существует легенда о том, что внутри золочённого шара на 
шпиле хранится кубышка с образцами всех золотых монет, изготовленных с 
момента основания Петербурга. Шар этот действительно полый, но там 
хранятся, конечно же, не золотые монеты, а отчёты мастеров о работах по 
ремонту кораблика и шпиля за всю историю существования здания. Во время 
войны, оберегая шпиль от бомбежек, жители Ленинграда сшили для него 
специальный чехол. 



 Как решил проблему мусора Петр III 
На Дворцовой площади находится 
торжественный, с белоснежными 
колоннами и позолотой Зимний 
дворец, спроектированный 
Растрелли и построенный в 1754-
1762 годах. Когда стройка была 
закончена, площадь была захламлена 
строительным мусором. Император 
Петр III смог избавиться от него 
простым и оригинальным способом – 
он приказал объявить народу, что 
каждый желающий может взять с 
площади все, что угодно, бесплатно. 
Через несколько часов вся площадь 
была расчищена. 



Сколько времени потребуется, чтобы осмотреть Эрмитаж 
Зимний дворец – главное здание Эрмитажа. Весь же архитектурный 
комплекс Эрмитажа состоит из нескольких зданий на набережной Невы – это 
Зимний дворец, восточное крыло Главного штаба, Фондохранилище, 
Меньшиковский дворец. Коллекция Эрмитажа состоит из почти трёх 
миллионов памятников всемирной культуры и истории. Потребуется 
несколько лет, чтобы обойти Эрмитаж, останавливаясь возле каждого 
экспоната, хотя бы на минуту. 





Секрет Александровской колонны 
Александровская колонна, посвященная победе России в войне с 
Наполеоном. Колонну высотой 47,5 метров и весом около 700 тонн венчает 
фигура ангела с крестом. Колонна ничем не закреплена и держится на 
постаменте исключительно под тяжестью своего веса. Первое время, жители 
города опасались проходить мимо колонны и обходили ее стороной. Тогда 
автор монумента Монферран начал ежедневно прогуливаться возле 
колонны, убеждая своими действиями горожан в безопасности своего 
сооружения. 





Исаакий – самая высокая смотровая площадка города 
Исаакиевский собор является самым крупным собором в России и 
четвертым по величине в мире. Поднявшись по узкой винтовой лестнице 
Исаакиевского собора на высоту 43 метра, можно увидеть весь город. 
Несмотря на это за годы Великой Отечественной Войны Собор ни разу 
не был подвергнут прямому артобстрелу – единственный случайный 
снаряд попал в западный угол собора. Есть предположение – причина в 
том, что фашисты использовали самый высокий купол города, как 
ориентир для пристрелки. Возможно, поэтому власти прятали в подвале 
Исаакиевского собора ценности из других музеев, которые не успели 
вывезти до начала блокады. Так же интересен тот факт, что на позолоту 
главного купола и куполов пяти колоколен ушло почти 100 кг. 
Червонного золота. Во время блокады жители города спрятали это 
великолепие под слоем серой краски 





Фонтаны Петергофа – это настоящее инженерное чудо: для подачи воды 
здесь никогда не использовались насосы. Вода прибывает сюда 
естественным путем с Ропшинских высот по руслу реки Шинкарки и еще 
целой системе каналов, прудов и шлюзов, называемых Ропшинским 
водоводом. Эту природную особенность заметил Петр Первый в 1720 году 
и решил использовать для украшения Петродворца, поручив разработать 
систему сообщающихся сосудов инженеру-гидравлику Василию Туволкову. 
Эта система действует по сей день, только трубопровод заменен из 
деревянного на чугунный. 





Миф о мостах 
10 процентов площади города покрыто водой. Есть лестная для Питерцев 
легенда, что город является рекордсменом по количеству мостов. Однако, 
это не так. В немецком городе Гамбурге 2300 мостов – это больше, чем 
совокупное количество мостов Петербурга, Венеции и Амстердама. Тем не 
менее, разводные мосты Петербурга заслуживают внимания. И ради них 
стоит посетить этот замечательный город. 





Легендарные кошки Петербурга 
 
1941 год. Всё плотнее сжималось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. 
Запасов продовольствия не хватало. Полчища крыс пожирали и без того 
скудные запасы продуктов. Попытки противодействия не возымели успеха. 
 
Командование приняло решение снарядить эшелон из четырёх вагонов, на 
который погрузили дымчатых кошек - знаменитых русских крысоловов. На 
охрану этого эшелона бросили самые лучшие танковые дивизии и несколько 
самолётов. Пушистый эшелон прибыл без потерь в блокадный Ленинград. 
Жители голодающего города назвали кисок "пушистой дивизией". 
 
Запасы продовольствия были спасены от крысиных набегов. В 1945 году, 
после освобождения Ленинграда, на продовольственном складе не было 
обнаружено ни единой крысы. Пушистые герои спасли жизнь тысячам 
ленинградцев 







ЭРМИТАЖНЫЕ КОТЫ 

 Условия работы эрмитажных котов 
 Стоит отметить, что хвостатых охранников привечают во многих 

музеях мира. Но вряд ли какой другой котище, кроме эрмитажного, 
может козырять: 

 личным ветеринаром, 
 пресс-секретарем, 
 персональным праздником. 
 Поначалу сотрудники музея с каждой зарплаты выделяли посильную 

сумму на уход и питание кошачьего охранного войска. Потом 
содержанию котов подключились волонтеры, среди которых 
оказались люди с образованием ветеринара. 

 Сейчас в подвальных помещениях выделено место, где готовят котам 
еду и ухаживают за ними. Все коты кастрированы и привиты, у 
каждого есть свое спальное место, мисочка для еды. При 
необходимости котам полагается медицинское обслуживание в 
ведущих ветклиниках города. В залы музея и парадные входы они 
могут попасть в исключительных случаях тол 







6 сентября 1991 года Ленинград опять стал 
Санкт-Петербургом 









В настоящее время Санкт-Петербург - город 
Федерального значения (наравне с Москвой) с развитой 
инфраструктурой. Миллионы россиян и иностранцев 
стремятся сюда для ознакомления с историей и 
памятниками. Санкт-Петербург по праву считается 
северной столицей России. 






