
                       ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В НХК 
                                   ПРИ ПЕТРЕ I



Взойдя на престол, Петр I принял решение изменить облик страны. Его не 
устраивали существующие порядки и положение России на международной 
арене. Поэтому ему так хотелось вывести государство на лидирующие позиции 
во всех отношениях. Однако планируя реформы, вынужден был брать с чего-то 
пример. Образцом выступила прогрессивная Европа. 

Реформы культуры и быта при Петре I положительно отобразились на будущем 
страны. Что поспособствовало началу изменений? В 1697 году Россией была 
предпринята дипломатическая миссия в страны Европы. Царь хотел 
посмотреть на быт и жизнь людей в зарубежных странах. Он хотел перенять у 
них технологии и знания, чтобы потом внедрить эти новшества в своем 
государстве. Действительно, культура и быт при Петре 1 претерпели много 
изменений. 

Культура России при Петре I претерпела кардинальные изменения благодаря 
тому, что царь посещал множество придворных домов, светских балов, где 
видел общение элиты друг с другом. Ему хотелось бы, чтобы и его подчиненные 
не боялись высказывать свои мысли, как это делали приближенные 
английского короля. В этом царь и видел отличие своей страны от зарубежных. 

По прибытии в Москву Петр сразу же стал издавать указ об изменении 
существующих порядков по всей стране. Естественно, в первую очередь 
реформы коснулись военной сферы. Подвергались изменениям финансовая и 
судебная системы. До области просвещения вскоре дошел свой черед.



         Введение новой азбуки и шрифтов. 
На момент прихода Петра к власти в России действовала азбука, 
созданная Кириллом и Мефодием. Она считалась азбукой церковной, и 
ее же шрифты использовались во всех писаниях. Само начертание 
букв осуществлялось на греческий манер и было весьма 
затруднительно для чтения.



В 1708 ГОДУ В РОССИИ ВВОДИТСЯ НОВАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ АЗБУКА ИЛИ ПРОЩЕ ГОВОРЯ 
УТВЕРЖДАЛИСЬ НОВЫЕ ТИПОГРАФСКИЕ 
ШРИФТЫ. ДЛЯ КУЛЬТУРЫ ПРИ ПЕТРЕ I ЭТО БЫЛ 
СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ. РАНЬШЕ ВСЕ КНИГИ 
ИЗДАВАЛИСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЦЕРКОВНЫМИ 
ШРИФТАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ 
МАССИВНЫМИ, И ЧИТАТЬ КОТОРЫЕ БЫЛО 
КРАЙНЕ ТЯЖЕЛО.

ЭТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 
КАЖЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ, НО ЭТО БЫЛА 
ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ РЕФОРМ, БЛАГОДАРЯ 
КОТОРОЙ КУЛЬТУРА В РОССИИ ПРИ ПЕТРЕ I 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЕ В 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РУСЛЕ.

"При Петре Великом не только бояре и 
боярыни, но и буквы русские сбросили с 
себя широкие шубы, нарядившись в 
летние одежды." 
                      Михаил Ломоносов



Одновременно вводились в обиход арабские цифры. Ранее все цифры 
обозначались буквами. 
В результате этих преобразований читать и писать при Петре I стало 
действительно намного проще. С другой стороны мы вновь видим, что 
реформы Петра I в культуре постоянно создают разделение: государство 
отдельно, церковь отдельно.

Говоря о создании русской азбуки петровской эпохи, многие историки 
забывают уточнить, что изменения коснулись не только внешнего вида букв 
и цифр, но и их содержания:

Петр I ввел в русской алфавит букву «Э». Говорят, что буква уже 
использовалась и поэтому Петр ее просто «узаконил». Но использоваться 
эта буква стала именно в петровскую эпоху, когда в русском языке стали 
использовать сотни иностранных слов, где буква Э важна.
Петр изъял из алфавита букву «ижица», в 1710 году эту букву вернули и 
просуществовала она до распада Российской Империи в в 1917 году.

Алфавит изымал дублетные буквы (это 2 буквы, использующиеся для 
обозначения 1 звука). Это были такие буквы как «ДЗ», «ШТ» и «ЕЯ». Последняя 
была заменена  классической сегодня буквой Я, начертание которой разработал 
лично



                                Открытие типографий
 Для лучшего и скорого процесса обучения были напечатаны новые книги. Для этого в 
столице отстроили новые типографии. Некоторые из них выполняли специальные 
функции. Например, в Петербургской типографии печатались только официальные указы, 
распоряжения власти и Петра I. Также были открыты: Сенатская типография, при 
Александро-Невской лавре, при Морской академии и Академии наук. Начали появляться 
первые независимые частные учреждения: типография Василия Киприянова. 

                                           Публицистика
 Петр I в области культуры провел много реформ. Он является родоначальников 
публицистики в России. Именно Петр I образовал первую в государстве газету 
«Ведомости» в 1708 году. Сам царь являлся автором многих ее заметок. Многие 
публикации проходили его редактуру. Первые издания были рукописными, поэтому 
количество экземпляров было очень ограничено. Однако с развитием технологий 
увеличился и тираж «Ведомостей». В основном на страницах газеты печатались факты о 
военном положении, объяснение реформ царя, с целью создать симпатию и доброе 
отношение народа к нововведениям. С помощью публицистического издания Петр I 
создавал выгодные ему и власти посылы, успокаивающие недовольства дворян и 
крестьян. Также газета занималась просветительской деятельностью: она делилась 
результатами различных экспедиций или научных исследований, давали хозяйственно-
бытовые полезные советы. Также располагала информацией о старых и новых 
праздниках. Популярность при Петре набирали отпечатанные календари. Помимо 
перечисления дат и месяцев, в них содержалась еще и другая интересная информация. 
Покупатели могли узнать, прочитав календарь, когда будет восход и заход солнца, заметки 
и догадки о погодных условиях, а также приближение празднеств. 



Преобразования Петра I в области культуры коснулись и художественной 
литературы. Появились новые литературные направления и течения. Теперь 
авторы в своих художественных произведениях поднимали новые проблемы. 
Стало интересно поднимать проблемы, которые бы не соприкасались со 
старомосковским сознанием и реалиями. Примером тому служили повести об 
обычных солдатах, моряках, которые выполняли свой долг, а также старанием и 
упорным трудом продвигались по карьерной лестнице. Также для воспитания 
недорослей и прививания им правил поведения в обществе или в семье, 
переводились зарубежные книги. Одной из таких была «Юности честное 
зерцало». 



         Строительство Северной столицы 



                  
 Петр I заложил и построил новый город. Своим указом от 1703 года он 
объявил о строительстве крепости и одноименного города – Санкт-Петербург. 
Постройкой занимались тысячи мастеров, половина из которых погибла во 
время тяжелых годов упорной работы. Уже к 1712 году приближенные царя 
переехали со своими дворами и семьями в новый город, который стал военной 
и культурной столицей Российской империи на несколько веков. Проект всего 
города был изначально разработан и спланирован. Улицы должны были 
проходить строго параллельно друг другу и пересекаться под углом 90°. 
Артерий Санкт-Петербурга стали называть Невский проспект. В городе начали 
появляться монументальные сооружения, которые славились своей 
архитектурой. Многие здание выполнялись в стиле барокко, украшались 
золотом, резным орнаментом. Все силы были брошены на то, чтобы новый 
город своей красотой превзошел в сотни раз старую столицу России. Ведь всем 
историкам известна искренняя нелюбовь царя к Москве. 

Во многом развитие, в том числе и архитектурное, этого города отразилось 
на других городах. Так, указом от 1714 года Петр запретил в России каменное 
строительство везде, кроме Петербурга. Весь камень со всей страны 
надлежало переправлять в этот город, где велись масштабные стройки. 



Список преобразований в культуре при Петре I был бы не полным без такого 
значимого, как появление живописи. Изобразительное искусство первой 
четверти XVIII в. представлено таким новым явлением, как гравюра (она 
пришла на Русь из Европы). Свою популярность она завоевала прежде всего 
из-за дешевизны. Вскоре гравюры уже широко использовали в учебной 
литературе, газетах, календарях. Известным мастером в этом направлении 
был А. Ф. Зубов.
Другой отличительной чертой изобразительного искусства эпохи Петра стал 
портрет. Одним из основоположников русской светской живописи стал Иван 
Никитич Никитин (1690-1742), получивший по указу Петра возможность 
обучения в Италии. Его портретам («Напольный гетман», «Петр I на смертном 
ложе») присущи реализм, интерес к внутреннему миру человека, показ не 
только его индивидуальных внешних черт, но и характера.
Художественная культура при Петре I процветала. Известные художники – А. 
Матвеев, И. Никитин, Зубовы, А. Ростовцев занимались росписью 
художественных книг, составлением географических карт для школьных 
учебников. Многие живописцы приехали из Европы и, уже открывая свои 
мастерские, обучали русских художественным приемам. Их вклад в 
российское искусство нельзя недооценивать. 





Музыка была представлена несложными бытовыми формами: танцевальными, военными, 
застольными мелодиями. Особенно популярны были канты (многоголосное пение ансамбля или 
хора певцов без музыкального сопровождения, обычно звучавшее в дни государственных и военных 
праздников).
 Реформы Петра I в сфере культуры коснулись и театральной жизни. После «Великого посольства» 
в Москве возникает театр. В России тогда еще не было актеров, поэтому персонажей во всех 
спектаклях и постановках играли европейцы. Драматическое искусство также не было развито, 
поэтому переводчики переводили зарубежные пьесы, которые потом оказывались на сцене театров. 
Однако театр не был популярен среди народа. Даже сам царь в скором времени потерял свой 
интерес к театральному мастерству. Ему хотелось всегда быть активным героям, а не пассивным 
зрителем, как происходило в зрительском зале. Однако в Москве имели успех непрофессиональные, 
любительские выступления, подготовленные учениками академий.  
Очередным новшеством для общества было введение ассамблей – предвестников будущих светских 
балов. На этих мероприятиях дворяне находили для себя множество развлечений. Здесь собирались 
только знатные люди. Простому люду быть закрыт путь на такие вечера. Сезоном проведения 
ассамблей считалась зима. В основном они устраивались и князей или графов, однако не редки 
случаи, когда ее хозяином мог стать сам Петр I. На таком событии необходимо было представить 
богатый вкусный стол, большое помещение для танцев. Обустраивались специальные уголки для 
игр в шахматы. Поощрялось курение табака и трубок. Появление ассамблей кардинально изменило 
жизнь русских женщин. Впервые для них открывалась дверь в общество. Одиночеству и 
затворничеству пришел конец, теперь им дали возможность показать себя. Излюбленным занятием 
становятся танцы. Женщины обязательно посещали такие мероприятия в богатом убранстве. Если 
на первых ассамблеях костюмы дам были смешны и неуклюжи, то с течением времени они 
оттачивали свой вкус и появлялись уже в интересных нарядах, которые привлекали всеобщее 
внимание. И каждая старалась перещеголять другую даму. Чувствовался конкурентный дух. 



        Новая мода
 Реформы культуры и быта Петра I 
коснулись и внешнего вида 
дворян и бояр. Царь испытывал 
острую неприязнь к длинным 
платьям в пол и к широким 
рукавам. Поэтому на одном из 
шуточных пиров он пришел в 
бешенство и бросился с 
ножницами на окружающих 
людей и стал отрезать им рукава. 
Через несколько месяцев на 
главных столбах уже были 
повешены листы, говорившее о 
том, что теперь запрещалось 
носить русские платья.  Для 
дворян было в обязательном 
порядке введено ношение 
европейской одежды - камзолов, 
чулок, башмаков, галстуков, шляп. 
Чтобы этот указ не был сорван 
разгневанной публикой, к столбам 
приставили охрану. 





                               Бритье бород 
Бритье бород это одно из нововведений, которые принесла культура при 
Петре I.  Указом от 1698 было приказано всем брить бороды. Опять же, 
откроем любой учебник по истории и там будет написано, что бороды 
брили все, будут рассказаны истории как нерадивым горожанам 
выдергивали бород по волосинке, как сжигали бороды прямо на лице и так 
далее. Такое, конечно, имело место быть, но это были исключительные 
случаи. В действительности же указ 1698 года с одной стороны запрещал 
бороды, а с другой стороны предусматривал покупку права не брить 
бороды: 

•Купцы платили по 100 рублей в год 
•Бояре платили по 60 рублей в год 
•Прочие горожане платили по 30 рублей в год. 
•Крестьяне платили по 1 копейке за въезд и выезд из города. 

После выплаты «налога на бороду» человек получал специальный медный 
знак, который носился под бородой, и к этому человеку уже никаких 
вопросов не было. Обращаю внимание на крестьян - пока они жили в 
деревнях, они могли носить бороды вообще без проблем. Проблемы 
возникали только при пересечении солдатского КПП на въезде (выезде) в 
город. Но опять же выплатой 1 копейки они получали право ехать дальше с 
бородой.



Новый календарь 

При Петре в России был введен европейский календарь. Ввели его 1 
января 1700 году (1 января 7208 года по церковному календарю). До 
этого действовал календарь, где летоисчисление велось от 
Сотворения мира, а не от рождества Христова, а новый год 
начинался 1 сентября. После перехода на новый календарь в России 
по приказу Петра начали массово и с размахом отмечать праздник 
Новый год. Царь велел украшать дома елками, палить из ружей, 
зажигать свечи и устраивать различные потехи. В результате же 
государство и церковь все больше отдалялись друг от друга. Теперь 
у государства был один календарь,  у церкви другой. 
Первый Новый год отмечали так. На красной площади Москвы было 
установлено 200 пушек и было велено палить из них 6 дней подряд. 
Впервые на празднике применялись фейерверки. Каждому жителю 
домов было приказано украшать дома и ворота сосновыми и 
еловыми ветками. Всем владельцам огнестрельного оружия было 
приказано палить в воздух. Обратите внимание - всем было 
приказано. 



Петр I любил шумные гуляния, излюбленными зрелищами были 
фейерверки (часто принимал участие в их устройстве). 18 в. называют 
играющим веком, жизнь воспринималась сквозь призму игры 
(механизированные куклы, различные автоматв, заводные диковинки – 
музыкальные шкатулки, табакерки или часы).
С конца 17в. становятся популярными светские лубочные картинки 
(много и западноевропейских «потешных листов», русских лубков с 
изображениями шутов, скоморохов, народных праздников и гуляний, 
сказочных героев).
Наплыв в страну в 18в. иностранцев (бродячих актеров и др.) 
способствовал знакомству населения с европейским ярмарочным 
искусством. Площадной фольклор вбирал в себя и традиционные 
народные зрелища (выступления кукольников, вожаков медведей, 
музыкантов и балагуров). Из года в год городская площадь впитывала, 
отбирала, перерабатывала весь разнообразный материал, 
приспосабливая его к требованиям своего основного носителя, 
формируя его вкусы и запросы. Это привело к возведению на 
ярмарочных площадях целых увеселительных городков, включавшие и 
старые и новые развлечения и зрелища.



Главными чертами развития культуры в эпоху Петра I стало усиление светских 
ее начал и активное проникновение и даже насаждение западноевропейской 
культуры. Эти перемены были неоспоримы и весьма заметны.
Именно на их основе зародилась и развилась отечественная нау-ка, оформилась 
система образования, расцвела художественная культура не только в 
последующие десятилетия XVIII, но и XIX вв.
Однако культура петровского времени носила еще переходный характер. Она 
соединяла в себе новации Петра и традиции патриархальной Руси.
Более того, все эти новшества и достижения стали достоянием лишь высших 
слоев населения огромной страны. Основная же его часть воспринимала новые 
черты жизни, появившиеся при Петре, не более чем чудачества самого царя и 
своих господ.
Но благодаря реформам культуры и быта, Петр I не только завоевал уважение к 
стране среди европейских государств, но и поднял культурный уровень России. 
Его нововведения, встреченные поначалу негативно, дожили до сегодняшних 
времен. Без реформ Петра I в области культуры история государства и 
современная жизнь в нем были бы совершенно другими. 



   
   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


