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Реформы в области культуры

Организация системы образования, упор на естественнонаучные и
технические предметы, просвещение как практическая ценность

 1708 – замена церковнославянского шрифта светским (гражданским)

1702 г. – «Ведомости»

 1725 г. – создание Академии наук

 1719 г. – Кунсткамера

 1 января 1700 г. – новое летоисчисление

Изменения в быту (брадобритие, европейский костюм,
курение табака, проведение ассамблей (1718 г.))

 1717 г. – «Юности честное зерцало»







Итоги и последствия
петровских преобразований

1. окончательное становление абсолютизма
2. бюрократизация управления государством
3. укрепление сословного деления общества
4. развитие российской промышленности на основе 

крепостного труда
5. Россия вошла в число ведущих европейских держав
6. насилие стало обыденным инструментом управления
7. скачок в экономическом развитии страны; однако 

крепостническая основа экономики предопределила 
отставание от передовых западных стран











Период: сентябрь 1689 г. – декабрь 1725 г.
  
 1) Северная война  (это причина) и введение рекрутской повинности (это 
следствие). 
2) Условия работы строителей Санкт-Петербурга  (это причина) и высокая 
смертность рабочих (это следствие). 

«Чтобы укрепиться на завоеванной территории российский правитель в 1703 году 
основал город, который сейчас называется Санкт-Петербург. Началось 
строительство с заложением на Заячьем острове крепости, ну а сам город строился 
с большой смертностью рабочих. Это связано с «рабским» отношением к 
строителям, работавших в сложном климатическом районе с «невыносимыми» для 
простого человека работами часами. 

Во время войны власть нуждалась в деньгах и служивых людях. Вопрос со 
служивыми людьми был решен всеобщей рекрутской повинностью, что обеспечило 
войну войском и увеличило его в несколько раз». 



Спорный пример с точки зрения отнесения определенных событий к конкретным 
действиям исторической личности:

 «Наталья Нарышкина родила сына, будущего императора Петра I».
 
Под действием подразумевается осмысленный волевой акт именно в историческом, 
а не в биологическом контексте (в данном случае речь идет о человеке как существе 
биологическом, но не социальном). К тому же факт рождения не повлиял на события 
(процессы, явления) именно в историческом контексте.
Петр I начал реформы не потому, что его родила именно Наталья Нарышкина, а 
потому, что повлияли атмосфера, в которой он воспитывался, начавшая Северная 
война, необходимость приобретения Россией выхода к морям и т.п. Таким образом, 
приведенное положение не будет засчитано в качестве конкретного действия.


