
Реформы Петра I



Преобразования в духовной сфере





Церковная реформа

 1700 — царь запретил избрание нового Патриарха и назначил 
«Блюстителя и управителя Патриаршего Престола»,
1701 — восстановлен Монастырский приказ, установивший контроль 
государства за землями и доходами монастырей,
1711 — Сенату поручен контроль за административными делами Церкви,
1721 — издание Духовного регламента и создание Святейшего 
синода (духовной коллегии) для управления делами Церкви,
1722 — создание должности обер-прокурора для надзора за действиями 
Синода



Налоговая реформа
 Многолетняя Северная война, строительство кораблей, возведение «египетских пирамид 
на невских болотах» подорвали финансовое положение российского государства. 

 Только армия и флот ежегодно поглощали до трех миллионов рублей. 

 Для сравнения: в то время корова стоила три рубля. 

 Постоянная нужда в деньгах побуждала Петра изыскивать все новые и новые источники 
доходов.



Налоговая реформа
 1699  – Введение гербовой бумаги (с особым налогом на неё).

 1701 – Новые налоги: «драгунские» и «корабельные» деньги (для содержания кавалерии и 
флота). Первая широкая перечеканка монеты с уменьшением содержания в ней 
драгметалла.

 1704 – Введение налога на бани. Установление казённых монополий на соль и дубовые 
гробы.

 1705 – Введение «бородовой» подати.

 1718 – Указ о переписи (первой ревизии) населения с целью подготовки к введению 
подушной подати.

 1722 – Завершение первой ревизии и введение по её результатам подушной подати.

 1724 – Подушная подать* для тягловых сословий (платят все лица мужского пола)
 * Подушная подать с помещичьего крестьянина составляла 74 копейки в год, а с посадского 1рубль 14 копеек.



Налог на бороду

 Устанавливалось четыре разряда пошлины: 

⎯с царедворцев, городовых дворян, чиновников 
по 600 рублей в год; 

⎯с купцов – по 100 рублей в год; 

⎯с посадских людей – по 60 рублей в год; 

⎯со слуг, ямщиков и всяких чинов московских 
жителей – по 30 рублей ежегодно.

 Крестьяне пошлиной не облагались, но каждый 
раз при въезде в город взималось по 1 копейке 
«с бороды». 



Социальные преобразования
 Указ об образовании 1706 года: боярские дети в обязательном порядке должны получить либо начальное 
школьное, либо домашнее образование.

 Указ о вотчинах 1704 года: дворянская и боярская вотчины не делятся и приравниваются друг к другу.

 Указ о единонаследии 1714 года: землевладелец, имеющий сыновей, мог завещать всё своё недвижимое 
имущество только одному из них по выбору. Остальные были обязаны нести службу. Указ знаменовал 
окончательное слияние дворянского поместья и боярской вотчины, тем самым, окончательно стерев разницу 
между двумя сословиями феодалов.

 «Табель о рангах» 1721(1722) года: разделение военной, гражданской и придворной службы на 14 рангов. 
При достижении восьмого класса любой чиновник или военный мог получить статус потомственного 
дворянства. Тем самым карьера человека зависела прежде всего не от его происхождения, но от достижений 
на государственной службе.

 Указ о престолонаследии 5 февраля 1722 года: в связи с отсутствием наследника Петр I решает издать 
приказ о престолонаследии, в котором оставляет за собой право назначать себе наследника.



Реформы в области экономики
Создание мануфактурной 

промышленности
Государственный 

контроль за 
экономикой

Государственный 
контроль за торговлей

XVII в – около 30 мануфактур, первая 
четверть XVIII в – более 200.

1703 г – Указ о приписных крестьянах, 
которые работать на мануфактурах в счет 
государственных податей.

1721 г. – Указ о посессионных 
крестьянах. Владельцам мануфактур 
разрешалось покупать для работы 
крепостных крестьян.

Меркантилизм – накопление 
средств внутри государства.

Протекционизм – 
ограждение экономики от 
иностранной конкуренции

Введение государственной 
монополии на продажу ряда 
товаров (соль, табак, железо, 
лен, смола, воск, водка).

Увеличение налогов с 
купечества.



Реформы в области экономики



Домашнее задание: § 4

 Письменно вопрос № 1
Вопрос № 2,3,4,5,6,7,8 ответить устно 


