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Преобразования в области 
культуры были органичной 

частью 
реформирования страны. 

Реформы культуры, с одной 
стороны удовлетворяли 

насущные требования других 
преобразований и с другой 

стороны нередко сами служили 
импульсом ускорения 

изменений. 
Необходимо подчеркнуть также, 

что реформы Петра I были 
глобальными. История России до 
Петра и после него знала немало 

реформ. 



Главное отличие петровских преобразований от 
реформ предшествующего и последующего времени 

состоит в том, что они охватывали все стороны 
жизни народа, в то время как другие внедряли 

новшества, касающиеся лишь отдельных сторон 
жизни общества и государства.



В результате реформ и активной военной политики 
страна получила выход к Балтийскому морю, было 

покончено с политической и экономической 
изоляцией, укрепился международный престиж 

России, она стала великой европейской державой.



Наиболее долговечным осталось культурное 
наследие Петра I, сохранились многие учреждения 

культуры, памятники искусства и архитектуры, 
которыми страна гордится и сегодня.

Памятник Петру I в Петровском 
сквере в Воронеже. 

Обелиск Петру I в 
Липецке.



Литература петровского 
времени.

⚫ Литература петровского времени очень разнородна. Это обусловлено 
тем, что иноземная культура внедрялась и в дворянскую культуру и в 
народную. 

⚫ В литературе петровской эпохи народное творчество мало 
соприкасалось с творчеством элиты. 

⚫ Читали крестьяне и традиционную для них литературу — учительные 
произведения, "жития", сборники духовных стихов, наговоров, 
лечебники, календари.

⚫ Дворянская литература отражала новые жизненные реалии. В 
произведениях художественной литературы выводятся новые герои — 
энергичные и предприимчивые люди "острого ума" и "достойного 
разума". 

⚫ В этот период заметно увеличилось количество печатных книг 
нерелигиозного содержания. Это были и научные книги и словари.

⚫ А лексика петровского времени развивалась под огромным влиянием 
Запада. 



Развитие театрального 
искусства.

⚫ В 1702 году открылся общедоступный театр в Москве, в 
здании, построенном на Красной площади. 

⚫ Более распространены были частные театры, которые 
заводила знать для узкого круга зрителей. В петровскую эпоху 
театром увлекались ученики различных академий, духовных 
семинарий и т.д. 



Живопись.
⚫ Петровское время стало переломным и в 

развитии живописи. Евангелистские и 
библейские сюжеты в живописи 
заменяются сюжетами из реальной 
жизни. 

⚫ Особенно высокого уровня достигла 
портретная живопись. 

⚫ Петровское время характеризуется 
значительным развитием жанра 
гравюры. Это был жанр близкий к 
повседневности и имевший широкий 
круг ценителей. Книги украшались 
гравюрами, гравюры украшали дома. 

⚫ В Россию приглашали и иностранных 
художников.



Зарождение новой архитектуры.
⚫ Петровские преобразования 

кардинально повлияли на характер 
архитектурных проектов и застройку 
городов и барских усадьб. 

⚫ В это время сооружаются здания 
крупных промышленных предприятий. 

⚫ В церковной архитектуре наступил 
период, получивший название 
"московское барокко". Строятся храмы 
центрической композиции, 
устремленные ввысь, светлые и 
торжественные. 

⚫ Появилась и принципиально новая 
архитектура, основанная на системе 
колонн, портиков, фронтонов, ротонд и 
т.д.  



Быт Петровского времени.
⚫ Поставив целью сформировать породу новых людей, Петр стремился 

привить дворянам хорошие манеры, дать им светское воспитание и 
образование.

⚫ Русский язык в петровскую эпоху обогатился множеством новых слов, 
преимущественно иностранного происхождения.

⚫ В царствование Петра в обиход вошел юлианский календарь. 
Летоисчисление стали вести от Рождества Христова. В связи с этим 
событием началом года теперь считалось 1 января, а не 1 сентября. 
Таким образом, вместо 7208 года в России начался 1700 год. Отныне 1 
января предписывалось поздравлять друг друга с Новым годом, 
украшать дома ветками и деревьями сосновыми, еловыми и 
можжевеловыми. В честь праздника устраивали пушечную пальбу и 
фейерверки. Впервые в России увидели фейерверки именно при 
Петре. Устраивались они по большим праздникам: в новогоднюю ночь, 
в день рождения царя, в честь военных побед.



Изменения в дворянском быту
1. После возвращения «великого 

посольства» из Европы Петр I начал 
вводить одежду европейского образца. 
Царские указы предписывали брить 
бороды, одеваться не в длиннополое 
русское платье, а в короткие 
европейские кафтаны, носить башмаки. 
Продавцам длиннополого платья и сапог 
и лицам, носившим бороды, угрожала 
ссылка на каторгу и конфискация 
имущества. Царь собственноручно стриг 
бороды и обрезал длинные кафтаны. 
Длинные бороды он оставил лишь 
священникам и крестьянам, остальные 
за ношение бороды платили огромные 
пошлины. Подданные обязаны были 
также пить чай и кофе, курить табак.



⚫ Во времена Петра 1 появились и первые модники. Наряд русского 
дворянина изменился до неузнаваемости, неизменным элементом 
мужского платья стала белая рубашка и галстук в виде ленты, поверх 
одевался камзол и кафтан. Кафтан носили незастегнутым - 
нараспашку. В те времена законодательницей мод считалась Франция, 
поэтому многие предметы туалета имели французские названия, 
например “кюлоты” - короткие мужские штаны, к ним полагались 
белые шелковые чулки. Модной обувью считались тупоносые туфли на 
небольшом каблуке с большими металлическими пряжками, или 
сапоги - ботфорты - с широкими раструбами в верхней части голенищ. 
Существует мнение, что царь, владевший многими ремеслами в 
совершенстве, сшил их собственноручно.

⚫ Тогда же вошел в моду и парик. При всем своем неудобстве он имел и 
немалые преимущества: долго сохранял форму, скрывал лысину, и 
придавал своему владельцу представительный вид.

⚫ Однако, как ни богаты и красивы были мужские наряды, им было 
трудно тягаться с женскими. Дама, одетая в нарядное платье, 
напоминала изящную фарфоровую статуэтку.



2. В 1718 г. Петр ввел в Петербурге ассамблеи — торжественные приемы 
гостей в знатных домах. Он сам составлял правила ассамблей и поведения 
на них гостей. На ассамблеи приглашалось избранное общество: высшие 
вельможи, чиновники, офицеры, корабельные мастера, богатые купцы, 
ученые. На них полагалось являться с женами и дочерьми. Ассамблеи 
были школами светского воспитания, где молодежь обучалась хорошим 
манерам, правилам поведения в обществе, общению. Главное значение 
ассамблей заключалось в том, что их введение положило конец 
затворнической жизни столичных женщин. Кодексом поведения молодого 
поколения стало «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому 
обхождению», составленное неизвестным автором, которое излагало 
правила поведения молодых людей в семье, в гостях, в общественных 
местах, на службе.



3. Дворянский быт основательно изменился. Но жизнь 
крестьян и простых горожан оставалась прежней. Возник 
глубочайший разрыв между образом жизни народа и 
дворянства. Со временем это породит глубокое 
недоверие крестьянина к любому образованному 
человеку.



⚫ По-новому стало исчисляться и время суток. Куранты, 
установленные на Спасской башне в начале 17 в. имели 
циферблат с 17 делениями, вращался циферблат и 
подводил одну из цифр к стрелке. Количество дневных и 
ночных часов в сутках колебалось от 7 до 17. При Петре 
количество часов в сутках стало неизменным - 24. В 
начале 18 в. куранты в Кремле заменили голландскими, с 
подвижными часовой и минутной стрелками, и 
циферблатом с 12 делениями.



Историки и писатели по-разному, порой 
прямо противоположно оценивали 

личность Петра I и значение его реформ. 
Уже современники Петра разделились на 

два лагеря: сторонников и противников его 
преобразований. Спор продолжается и по 

сей день.



«Петр же насиловал русскую природу и резко ломал старый быт.» 
(Карамзин)

«Они считали, что до Петра у нас не было истории, не было разумной 
жизни. Петр дал нам эту жизнь, и потому его значение бесконечно 
важно и высоко. Наибольшего развития самостоятельная русская 
жизнь достигла в эпоху Московского государства. Петр нарушил это 
развитие. Он своей насильственной реформой внес к нам чуждые, 
даже противоположные начала западной германской цивилизации. Он 
повернул правильное течение народной жизни на ложную дорогу 
заимствований. Он не понимал заветов прошлого, не понимал нашего 
"национального духа". Чтобы остаться верным этому национальному 
духу, мы должны отречься от чуждых западноевропейских начал и 
возвратиться к самобытной старине.» (Гегель)

По мнению Соловьева, в XVII в. наше государство дошло до полной 
несостоятельности, нравственной, экономической и 
административной, и могло выйти на правильную дорогу только путем 
резкой реформы ("История", т. XIII). Эта реформа пришла с Петром.









В истории России мы найдем немного 
сознательно созданных человеком институтов, 

которые просуществовали бы так долго, оказав столь 
сильное воздействие на все стороны общественной 

жизни. Более того, некоторые принципы и 
стереотипы политического сознания, выработанные 
или окончательно закрепленные при Петре, живучи 
до сих пор; подчас в новых словесных одеждах они 
существуют как традиционные элементы нашего 

мышления и общественного поведения.


