
Экономические реформы Петра 1



Экономика России в 17 веке значительно отставала от 
европейских стран. Поэтому экономическая политика Петра 
1 была направлена на создание условий для 
экономического развития страны в настоящем и будущем. 
Отдельно следует отметить, что основное направление 
развития экономики той эпохи заключалось в развитии, 
прежде всего, военной промышленности.

 Это важно понимать, 

поскольку всё правление 

Петра 1 проходило в 

период войн, главный из 

которой была Северная 

война.



Развитие промышленности
К началу правления Петра I в России было всего 25 
мануфактур. Это крайне мало. Страна не могла себя 
обеспечить даже самым необходимым. Именно поэтому 
начало Северной войны было таким печальным для 
России, поскольку отсутствие поставок того же железа из 
Швеции делало невозможным ведение войны.
Главные направления экономической политики Петра 1 
развевались по 3-м основным направлениям: 
металлургическая промышленность, горнодобывающая 
промышленность, кораблестроение. Всего к концу 
правления Петра в России действовало уже 200 
мануфактур. Наилучшим показателем того, что система 
управления экономикой работала, является факт, что до 
прихода к власти Петра Россия была одним из крупнейших 
импортеров железа, а после Петра 1 Россия вышла на 3-
еместо в мире по производству железа и стала страной 
экспортером.



Сельское хозяйство



Сельское хозяйства развивалась по экстенсивному пути. 
Экстенсивный путь, в отличии от интенсивного, предполагал не 
улучшение условий труда, а расширение возможностей. Поэтому 
при Петре началось активное освоение новых пашенных земель. 
Наиболее быстро земли осваивались в Поволжье, на Урале, в 
Сибири. При этом Россия продолжала оставаться аграрной 
страной. Примерно 90% населения проживало в деревнях и 
занималась сельским хозяйством.

Ориентация экономики страны на армию и флот отразилась и на 
сельском хозяйстве России 17 века. В частности именно из-за этой 
направленности развития страны пошло развитие овцеводства и 
коневодства. Овцы были нужны для снабжение флота, а кони для 
формирования кавалерии.
Именно в петровскую эпоху в сельском хозяйстве начали 
применяться новые орудия труда: коса и грабли.
Эти инструменты закупались из-за границы и навязывали с 
местным хозяйством. С 1715 каком году Пётр I издал Указ по 
расширению посева табака и конопли.

В результате была создана система сельского хозяйства, при 
котором Россия могла прокормить себя самостоятельно, а также 
впервые в истории начала продавать зерно за границу.



Торговля



После того как Россия получила владения на побережье Балтийского 
моря и основала новую столицу, город Санкт-Петербург, было принято 
решение соединить Балтийское море с Каспийским морем. Для этого 
предполагалось использовать реки и вырытые каналы. Благодаря этому 
должно было произойти значительное ускорение доставки товаров 
между странами находящимися на балтийском и каспийском побережье. 
Основными продуктами экспорта из России являлись: меха, воск и мед. 
Со временем в европейских странах начался пользоваться большим 
спросом русский лес, который использовался для постройки кораблей, а 
так же: парусное полотно, деготь, смолу, канаты и различные продукты 
животноводства. Кроме этого, на продажу отправлялись такие металлы 
как медь и железо. Большой популярностью пользовался российский лен 
и пенька. Взамен Россия закупала в зарубежных странах различную 
продукцию выпускаемую их промышленностью. Но так как, такая 
продукция составляла конкуренцию российской, то ее ввоз был 
запрещен. Разрешалось закупать лишь только те товары, которые в 
Российской Империи не производилось. Петр Первый, мечтал вести 
торговые отношения не только со странами Европы, но и с далекой 
Индией. Но этим планы так и не удалось реализовать. Благодаря 
поддержки государства, произошел значительный скачек торговли как на 
внутреннем рынке России, а так же была налажены хорошие торговые 
взаимоотношения со многими странами Европы. Все это приводило к 
тому, что Российская Империя, все громче стала заявлять о себе на 
мировой арене.



Развитие финансов



 Вначале XVII века Россия была втянута в затяжную и сложную 
Северную войну. Военные столкновения требовали постоянных 
денежных вливаний, например, на строительство флота, 
гаваней, каналов, а так же снаряжения и продовольствия для 
армии. Таких колоссальных средств у России тогда не было, для 
того что бы их хоть как - то найти было принято решение внести 
изменения во всю финансовую систему государства. Да и сама 
монетная система сильно устарела и не отвечала требованиям 
того времени. 
Денежную реформу было принято решение проводить поэтапно. 
Фундаментом всей финансовой системы России в этот период 
была -  серебряная копейка. Первый этап преобразования 
начался в 1698 году, тогда ее масса уменьшилась сразу на 10 
грамм, с  0,38 до 0,28. Получается, что так называемый   
расчетный рубль (которого тогда еще не было) стал равен 
европейской монете – талеру.
 В начале XVIII века стала чеканиться разменная монета 
выполненная из меди – денги , равные 1\2 копейки, полушки это 
1\4 копейки и полуполушки эквивалентные 1\8 все той же 
копейки. В то время еще на слуху были события, 
разворачивающиеся в середине XVII века, ведь Медный бунт 
произошел как раз из – за недоверия народа к медным деньгам. 
В итоге новые денежные единицы вводили в оборот медленно и 
постепенно.



 В 1701 году впервые выпустили деньги золотого 
образца, которые должны были ходить на равне с 
медными. Их название – червонец, вес порядка 3,5 
грамм. Опять же эта монета была точной копией 
Голландских денег. Если переводить их стоимость в 
рубли, то цена была фиксированной, но при этом она 
колебалась в зависимости от изменения цен на 
драгоценные металлы.
Спустя три года вошли в обращение основные 
монеты – круглая копейка, изготовленная из меди и 
серебряные рубли, общей массой 28 грамм. На 
самых первых экземплярах был изображен сам 
император Петр I , а на оборотной стороне орел с 
двумя головами, тут же имелась гравировка «Монета 
добрая, цена ей рубль». Примечателен тот факт, что 
для ее чеканки впервые был использован рудник 
расположенный неподалеку от Нерчинска, который 
открылся совсем недавно, в 1700 году.



В 1717 году император вновь отправился в путешествии на Запад, 
где очень пристально изучал  местные денежные нововведения. 
Очень его заинтересовала и сама технология изготовления 
монет, например, будучи в Париже его впечатлили здешние 
прессы, он даже сам попросил разрешения ими воспользоваться 
и выпустил 3 монеты. Так же его ум будоражили бумажные 
деньги,  даже одного именитого изобретателя, который настаивал 
на такого вида системе оплаты он пригласил в Россию. 
Вдохновившись новыми идеями, по возвращению домой он 
приступает ко второму этапу реформы.
К 1718 году полностью остановилось производство серебряных 
копеек. А все потому, что их производство было слишком 
сложным, требовалась серебряная проволока, которую сначала 
скручивали, потом разрезали, плющили и затем делали рисунок. 
Отныне в чеканке стали использоваться подготовленные ранее 
заготовки и специальные прессы.
  В 20-х годах XVII века было издано указание императора, которое 
гласило, что отныне всем государственным учреждением 
запрещается использовать деньги помимо рубля и копейки. 
Российское государство стало одним из первых, где внедрили 
единую монетную систему, где главной являлся  десятичный 
счет.



Итоги 

• Положена основа российской горной, 
перерабатывающей, текстильной и военной 
промышленности

• Армия и флот оснащаются современным 
вооружением

• Рост социальной напряженности из-за жесткой 
эксплуатации крестьян на фабриках, а также 
увеличения налоговой повинности

• Монополии снижают конкуренцию и тормозят 
развитие технологии производства

• Существенно возросли налоговые поступления
• Модернизирована денежная система (введен 
принцип десятичности)

• Существенно обесценился рубль (в два раза)




