
Тема 5
Экономическое развитие 
России при Петре Первом  

1.Общая характеристика петровских реформ 1698-1725 гг.  
2.«Великое посольство» в Европу 1697-1698 гг.  
3.Основные направления реформ:  

   3.1. Новшества в сельском хозяйстве  
   3.2. Развитие мануфактур  
   3.3. Внешняя торговля  
   3.4. Строительство флота  
   3.5. Социальные преобразования  
   3.6. Финансовые преобразования  

Линкор «Полтава» - первый корабль, построенный Петром в 
Санкт-Петербурге (1709-1712)

Петропавловская крепость (1703-1712)

Неизвестный художник начала XVIII в.
Портрет Петра I из собрания московского Государственного 
исторического музея. 1703 г?



Этапы петровских реформ  

• Начальный – 1698-1703 гг.  
• Петербургский – 1703-1714 гг.  
• Заключительный – 1714-1725 гг.  







«Великое посольство» Петра I в Европу 1697-1698 гг.  

Перед отъездом Петр приказал 
выгравировать на своей печати 
надпись: "Аз бо есмь в чину 
учимых и учащих мя требую" - 
"Я ученик и еду искать 
учителей".  

• Корабельное дело  
• Сельское хозяйство (коровы, 

овцы, косы, семена)  
• Градостроение  
• Металлургия и производство 

вооружения  
• Сукноделие  
• Пошив одежды и обуви  
• Календарь  

Портрет написан с натуры учеником Рембрандта  сэром 
Готфридом Неллером (Godefroy Kneller) 9 сентября 1697 г. во время 
пребывания Петра I в Утрехте в гостях у Вильгельма III.



Налоги при Петре I  
Из обращения Петра к Сенату: «…денег как возможно собирать, 

понеже деньги суть артерия войны»  
• Для пополнения казны была учреждена Ближняя канцелярия, в 

которую все приказы и Ратуша обязаны были ежемесячно и 
ежегодно представлять отчеты о всяких приходах и расходах, 
роспись государственных доходов и расходов стала 
составляться каждый год.  

•  В 1704 г. был образован специальный штат «прибыльщиков», в 
обязанность которых входило придумывание новых налогов.  

•  В 1715 г. был установлен единый налог с бороды и усов в 
размере 50 рублей. (Налог отменен в 1772 г.)  

• В 1718 г. была проведена перепись населения, что позволило 
перейти к подушному взиманию налогов. Однако из-за утаивания 
"душ" вслед за переписью была проведена ревизия, 
завершенная в 1724 г.  С этого времени переписи населения 
получили название ревизий.  



Подушная подать - основной прямой налог в XVIII-XIX вв. 
Указ Петра I вышел 24 января 1722 г., а право сбора податей было  передано помещикам.

Единица налогообложения – ревизская душа. 
Взималась со всех мужчин податных сословий любого возраста - и с младенцев, и 
со стариков. Человек, занесенный в документы ревизии ("ревизские сказки"), 
именовался ревизской душой. Даже если он умирал, налоги за него прекращали 
взимать только после следующей ревизии. 

Подать составляла для помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян 
- 74 коп., 

для государственных крестьян - 1 руб.14 коп., 

для посадских (купцов и ремесленников) - 1 руб.20 коп. 

Введение этой системы позволило повысить общую сумму взимаемых 
налогов в 4 раза. 

Кроме неё существовало до 40 видов косвенных налогов, а также прямые - 
рекрутские, драгунские*, корабельные и особые "сборы". 
      *Драгунская подать была введена в годы правления Петра I на покупку драгунских лошадей (данный налог 
уплачивало даже духовенство), доходила до 2 рублей с сельского двора и до 9 рублей с посадского.

    





Деньги  
• «Для всенародной пользы и для общей прибыли ко всякому торгу» был начат в 

1700 г. выпуск медных денег.  
• По номинальной стоимости медные монеты составляли 1/10 стоимости всех 

наличных денег и предназначались в основном для местных рынков и торжков.  
• Был упорядочен и значительно расширен набор денежных знаков разного 

достоинства и веса.  
Из меди были сделаны полполушки, полушка (полкопейки), деньга, копейка, грош 

(две копейки), 5 коп.,  
Из серебра – копейка, алтын (6 деньги или 3 коп.), 5 коп., десять деньги, гривна, 

гривенник, полуполтина, полтинник, рубль, 2 рубля,  
Из золота – крестный рубль, 2 руб., червонец, 2 червонца.  
• Российский рубль для облегчения внешнеторговых операций был по весу 

приравнен к денежной единице ряда европейских стран - талеру.  

  

Полушка, гривенник и рубль 1723 г.



Jean-Marc Nattier , 1717 

Адмиралтейская верфь

(принадлежность 
мануфактуры)



торговле



Биржевая торговля  
• Становление биржевых учреждений напрямую связано с Петром I, 

ознакомившимся с деятельностью голландских бирж во время 
«Великого посольства».  

•  Именно по инициативе царя была учреждена первая товарная биржа  
в 1703 г., но объективные условия не способствовали ее развитию. 
Через двадцать лет волевым указом 1723 г. государь предписывал 
“приневолить” купцов к посещению этих новых коммерческих 
учреждений.  

• Регулярное функционирование биржи в Санкт-Петербурге началось в 
1724 г.  И все же более века петербургская биржа влачила жалкое 
существование, пока не была реорганизована блестящим российским 
министром финансов - графом Е.Ф. Канкрином, при Николае I. 
Именно по указанию министра финансов был написан и утвержден 
первый в России Устав Санкт-Петербургской биржи и создан 
Биржевой совет.  

• Создание же Московской биржи связано с декретом Екатерины II “Об 
утверждении плана построения Гостиного двора с биржей при нем”, 
подписанного императрицей в 1789 г. Однако практическая 
деятельность Московской биржи, расположенной на Ильинке, 
началась лишь после войны 1812 г. В числе первых российских бирж 
была и Одесская, основанная в 1796 г.  



Внешняя торговля в XVII и XVIII вв.
 XVII в.

Экспорт
• корабельные товары
• кожа (до 1/3  всего объема вывоза)
• сало
• поташ (углекислый калий из 

древесной золы для производства 
стекла и мыла)

• дары леса (воск и меха)

Импорт
• цветные, благородные  и черные 

металлы
• оружие
• бумага
• красители
• пряности

XVIII в. 
Экспорт

• железо
• полотно
• прежний набор товаров

Импорт
• красители
• цветные  и благородные металлы
• оружие
• бумага
• чай
• кофе
• табак
• сахар
При Петре I Россия имела активное сальдо 

торгового баланса. Например, в 1726 г. импорт 
из Западной Европы составил в 2,1 млн. руб., а 
экспорт – 4.2 млн. руб.  

            



Указ о единонаследии 1714 г.  

В 1714 г. была произведена перепись дворян с 10 до 30 лет,  и издан Указ о 
единонаследии. 

Он имел несколько последствий: 

1. Юридическое слияние вотчины и поместья привело к возникновению особого 
единого землевладения: наследуемого, неделимого и вечнообязанного. 

На этой основе произошла консолидация дворянского сословия. 

2. Установление института наследования недвижимости только одним 
наследником. 

Это привело к появлению групп безземельного дворянства. 

Поэтому это положение указа было упразднено уже в 1731 г.

3.  Ограничение наследования заставило дворянство служить за жалование. 
Стал формироваться многочисленный бюрократический аппарат и 
профессиональный офицерский корпус.



Сельское хозяйство  
• Указ 1712 г. предписывал создавать коневодческие хозяйства в 

Казанской, Азовской и Киевской губерниях, поощрялось также 
овцеводство. 

• Указ 1715 г. поощрял выращивание льна и конопли, а также 
табака, тутовых деревьев для шелкопрядов  

• Происходит резкое разграничение страны на две зоны ведения 
феодального хозяйства - неурожайный Север, где феодалы 
переводили своих крестьян на денежный оброк, зачастую 
отпуская их в город и другие сельскохозяйственные местности 
на заработки, и плодородный Юг, где дворяне-землевладельцы 
стремились к расширению барщины.  



Итоги реформ Петра I (1672-1725), 
русского царя с 1682 г., императора России с 1721 г.

• Создана разносторонняя отечественная 
мануфактурная промышленность. При участии 
казны (не менее 40% в финансировании)  были 
построены сотни мануфактур (их число возросло с 
20 в 1697 г. до 205 в 1721 г.), 

• Созданы торговый и военный флот (построено 
386 кораблей),

• Введены более десятка импортных пошлин. 
Активный торговый баланс.

• Проведена реформа денежной системы
• Построен Санкт-Петербург (руками 40 тыс. 
крестьян) не только как новая столица, но и как 
морской порт, ориентированный на торговлю с 
Европой.

• Приобщение дворянства, верхушки купечества и 
некоторой части простого народа к европейской 
культуре, в том числе и бытовой.


