
ЖИЗНЬ В ПЕТРОВСКОЕ 
ВРЕМЯ.



ДВОРЯНЕ

•Европеизация воспринималась русскими дворянами 
субъективно, поскольку главным критерием 
европеизированного быта у них считалось отличие от 
крестьянской жизни. Для русского дворянина быть европейцем 
означало изменить одежду, прическу, манеры, т.е. отгородиться 
от крестьянской жизни. И это можно было сделать путем 
обучения европейской культуре.



•Так, книга внушала, что благовоспитанный молодой человек 
должен отличаться тремя добродетелями: приветливостью, 
смирением и учтивостью. Чтобы пользоваться успехом в 
обществе, он должен владеть иностранными языками, уметь 
танцевать, ездить верхом, фехтовать, быть красноглаголивым и 
начитанным и т.д.. 



САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

•Интересно, что наряду с вышеизложенными 
рекомендациями давались и следующие советы: “ 
обрежь свои ногти, да не явятся, якобы оные бархатом 
обшиты… Не хватай первой в блюдо и не жри, как 
свинья…Не сопи, когда яси, Ногами везде не мотай, не 
облизывай перстов, не грызи костей. Зубов ножом 
нечисти… Часто чихать, сморкать и кашлять не пригоже



СЛУЖБА

• Во время Петра Великого молодые дворяне, достигшие 16 – 17-
летнего возраста, обязаны были нести пожизненную службу. 
Начинали они службу рядовыми в пехотных и драгунских полках 
или матросами на кораблях. Военная форма – «немецкий» 
мундир.

• Дворяне изучали артиллерийское или инженерное дело. 
Отсутствовала единая система преподавания, учебники. Те из 
дворян, кто отправлялся за границу, должны были освоить 
математику или «навигацию» на чужом языке. Экзамены 
принимал лично Петр I.

• Если дворянин увольнялся с военной службы, то он назначался 
на «статскую», исполнял обязанности воеводы в провинциальном 
городе, чиновника в одном из учреждений или сборщика 
подушной подати.



• Изменения произошли в ношении 
одежды. Началась борьба с 
широкорукавным платьем. 29 августа 
1699 г. Петр указом запретил носить 
старый русский костюм, а в январе 1700 г. 
обязал носить платье на манер 
венгерского. Позднее все бояре и 
дворяне должны были одевать немецкое 
платье по будням и французское – по 
праздникам. Дворяне обязывались брить 
бороду. За нарушение царского указа 
следовал штраф и битье батогами.

• С 1 января 1701 г. женщинам 
предписывалось носить европейское 
платье. Появилось много украшений, в 
моду вошло кружево, жабо. Среди 
головных уборов лидером стала 
треуголка. Вводился парик, корсет, 
широкие юбки, узконосая обувь.





• Ассамблеи (франц. assemblée, «собрание») — прообраз 
дворянского бала, празднование, введённое Петром 
Первым в культурную жизнь русского общества в 
декабре 1718 года.

• Идея ассамблей была заимствована Петром из форм 
проведения досуга, виденных им в Европе. Они проводились 
во все времена года, летом — на открытом воздухе. В 
программу ассамблей входили еда, напитки, танцы, игры и 
беседы.

• Этикет поведения на ассамблеях был регламентирован 
петровским указом[1]. Согласно указу, посещение ассамблей 
было обязательно не только для дворян, но и для их жён, за 
чем зорко следил «царь балов» Ягужинский[2]:



КРЕСТЬЯНСТВО

• Крестьянство при Петре I 
стало ресурсом для его 
преобразований и реформ, 
подверглось жестокому 
обращению практически в 
рабское положение и 
зависимость от помещиков, 
на территории владений 
которых было вынуждено 
существовать и трудиться.



УКАЗИКИ
• 1690 — Разрешение о купле-продаже поместных крестьян 

— дворяне получили разрешение на продажу за долги или 
покупку по своему желанию крестьян, проживающих на 
территории их поместий.

• 1705 — Регулярный рекрутский набор — податные сословия 
обязывались поставлять определенное количество рекрутов 
для армии и флота.

• 1718-1719 — Повторная перепись населения — в качестве 
податных записывали и стариков, и младенцев, холопов, 
поместных и вольных крестьян приписывали там, где их 
застала перепись. Крестьяне навечно закреплялись 
(закрепощались) за конкретным помещиком.

• 1721 — Разрешение покупать крестьян к фабрикам 
— дворяне и купцы, жаловавшиеся на нехватку рабочих рук, 
получили право покупать к заводам целые деревни.

• 1724 — Указ о перемещении крестьян — без письменного 
разрешения помещика заверенного подписью местного 
старосты или воеводы, крестьянам было запрещено 
удаляться от родной деревни далее, чем на 30 верст.




