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Основные направления

•Денежная реформа
•Налоговая реформа
•Промышленная реформа
•Реформы в сфере торговли



Денежная реформа

•Дата: 1694-1704 годы

Причины и цели

•Государству не хватало денег для создания 
регулярной армии и флота, а также ведения войны со 
Швецией

•Устаревшая денежная система, отсутствие единых 
стандартов и достаточного количества мелких 
разменных монет



Денежная реформа

Серебряная копейка в результате многократной порчи 
(уменьшения веса) государством стала слишком маленькой, 

не удобной для счёта и при этом дорогой для использования в 
повседневной жизни.

Понимая опасность введения медных денег (ранее это 
спровоцировало медные бунты), но поставленный перед 

необходимостью поиска средств для реорганизации армии, 
строительства флота и развития промышленности, Пётр I 

решился на проведение денежной реформы.



Денежная реформа
В 1700 г. началась чеканка медных круглых монет – 
денег, полушек, полполушек, т.е. номиналов 
меньших, чем копейка. Отныне рубль стал 
равняться 100 копейкам или 200 деньгам. Пётр I 
ввёл разменную медную монету — денежки, 
полушки и полуполушки — и велел начеканить 
серебряные рубли, полтины, полуполтины, 
гривенники, пятачки, трёхкопеечники, причём вес 
этих монет уменьшился.
1702 г. – появились золотые двухрублевки, двойные 
червонцы и червонцы
Наконец, в 1704 г. были отчеканены серебряный 
рубль и крупная круглая медная копейка



Денежная реформа. Итоги.

• В начале денежная реформа дала существенный стимул развитию экономики 
— разменные деньги упростили расчеты, а «разбавление» веса позволило 
увеличить казну.

• С начала выпуска новых разменных медных монет весовая норма снизилась 
более чем в три раза к 1718 году — такая «порча» денег расстроила 
финансовую систему страны и в конечном итоге привела к существенному 
обесцениванию рубля.

• Масштабные фальсификации (медь более доступна чем золото и серебро), 
отрицательно повлияли на экономическое развитие.





Налоговая реформа

Причины и предпосылки налоговой реформы Петра I

• Государству требовалось огромное количество денежных 
средств на ведение Северной войны со Швецией

• Пётр I стремился как можно быстрее построить флот

• Модернизация промышленности и строительство новых 
фабрик производились за казённый счет

• Создание и поддержание регулярной армии предполагало 
необходимость пересмотра принципов налогообложения с



Введение новых косвенных налогов и 
сборов

• Начиная с 1704 года один за другим вводились самые разные, порой 
абсурдные налоги:  посаженный,  поземельный, пролубный, ледокольный, 
водопойный, погребной, на покос сена, трубный, с печей, налог на причал и 
отправку плавучих судов, с мостов и переправ, с клеймения платья, шапок и сапог, 
с варки пива, с производства воска, с квасных и сусляных напитков, с кожевенного 
и мыльного промыслов, с лавок, почепов, кузниц, харчевен, пекарен, с 
мастеровых и «работных людей» (за то, что они мастеровые и работные люди), с 
записки клейма мастеровых, с лавочных седельцев и «походячих продавцов» 
(кроме торговых пошлин), за переход торговых людей из лавки в лавку, с продажи 
свеч, и т.д. Всего появилось около 40 новых налогов.

• Налог на бороду. (всем, кроме духовенства)



Введение нового основного прямого 
налога — подушной подати

• Перепись 1710 г. показала громадную убыль тягловых крестьянских дворов 
против переписи 1678г. Крестьяне обносили несколько домов одним забором, 
получался один «двор» — таким образом народ старался выжить и уменьшить 
огромное налоговое бремя. Но Петру I нужна была промышленность, нужна 
была победа в Северной войне со Швецией — а без денег, большую часть 
которых государство получало именно в виде налогов, достижение каких-
либо результатов было невозможно.

• Первым шагом налоговой реформы стало проведение повторной переписи 
населения — теперь приказано было записывать всех, кто был мужского пола 
и принадлежал к податным сословиям.

• Весной 1724 г., когда более точно была определена цифра подушной 
переписи в 5,4 млн. душ, подушная подать определена в 74 коп.с души. 
Государственные крестьяне сверх того должны были платить дополнительно 
40 коп.с души для уравнения с владельческими крестьянами, которые кроме 
подушной подати платили оброки своему владельцу. С посадских (горожан) 
подушная подать была определена в 1 р. 20 коп.с души.



Итоги налоговой реформы

•Увеличены налоговые поступления в казну

•Изменен принцип налогообложения основного 
налога с «подворного» на «подушный»

•Организовано снабжение армии и флота

•Получены средства на развитие промышленности

•Рост социальной напряжённости из-за всё 
возрастающих налогов



Промышленная реформа Петра - 
меркантилизм и протекционизм

 Причины и цели:

• Отсталость экономики Русского царства была вызвана 
серьезным отставанием в развитии промышленности

• Модернизация вооружения армии, и обеспечение 
строительства современно оснащённого военного флота 
было невозможно без соответствующего производства 
внутри страны

• Для организации и развития промышленности требовались 
новые административные институты



• Меркантилизм

• Активное вмешательство государства в экономическую жизнь 
с целью накопления капитала внутри страны для повышения 
ее благосостояния, а также обеспечение максимума 
производимых для внутренних нужд товаров с сокращением 
продаваемых другим странам первичных ресурсов.

• Протекционизм

• Поддержка национальной экономики, осуществляемая, 
главным образом, с помощью торгово-политических барьеров 
— введение запретительных (чрезмерно высоких) пошлин на 
конкурирующие товары, монополизация государством 
добычи или производства.



Царю необходимо было решить 
следующие задачи

• Ликвидировать недостаток инженеров и 
квалифицированных мастеров;

• Организовать поиск, добычу и переработку первичных руд, а 
также производство конечной продукции;

• Обеспечить фабрики и заводы рабочей силой;

• Защитить зарождающееся отечественное производство от 
конкуренции с высокотехнологичными иностранными 
товарами.



• Еще до первой поездки за границу Петр велел разведать всякие руды на 
Урале. Вернувшись с нанятыми горными инженерами и мастерами, он, 
ободренный благоприятными поисками и опытами, показавшими, что 
железная руда давала чистого доброго железа почти половину своего 
веса, построил в 1699 г. на реке Невье, в Верхотурском уезде, железные 
заводы, на которые казна истратила 1541 рублей, да на наем рабочих 
собрано было с крестьян 10 347 рублей.

• Приглашенные иностранные специалисты не только организовывали 
производство и проектировали заводы, но и брали учеников 
среди людей, отобранных из всех свободных сословий, а также 
крепостных, получивших отпускные документы у помещиков. 
Добровольцев для обучения не хватало (труд на заводах и фабриках 
был слишком тяжел), поэтому с 1720-х годов стали обучать и беглых 
крестьян, но только не солдат. Кроме того, сам Петр I указами 
производил наборы учеников, а также отправлял дворянских детей 
заграницу для обучения.



Приписные крестьяне
• В 1703 царь подписал указ о приписных крестьянах — новых 

тип крепостных вместо выплаты подушной подати 
обязывался работать на заводах и фабриках. Обычно 
приписные крестьяне прикреплялись к мануфактурам без 
конкретных временных рамок, то есть навечно. Формально 
эти крестьяне оставались собственностью государства, но на 
практике владельцы фабрик использовали и наказывали их 
как своих крепостных. На эксплуатации приписных крестьян 
была основана экономика горной и металлургической 
промышленности, в частности, Алтайского горного округа. 
Тяжёлое положение вызывало побеги, волнения и восстания 
приписных крестьян



Введение категории посессионных 
крестьян

• В 1721 году Петр I разрешил фабрикантам, жаловавшимся на 
массовые побеги крестьян с фабрик и нехватку рабочих рук, 
выкупать целые деревни для обслуживания заводов, при 
условии, что впоследствии эти крестьяне могут быть 
проданы только вместе с производством. Таким образом 
была сформирована еще одна категория крестьян 
— посессионные. Эта бесплатная рабочая сила была, 
фактически, живым инвентарём той мануфактуры, к которой 
была приписана.



Итоги и результаты реформ в области 
промышленности

• Возможно, промышленная реформа Петра I не создала качественно превосходящих западные 
аналоги производств, но абсолютно точно заложила основу для последующего развития 
страны и позволила обеспечить войска современным вооружением.

• Петр оставил после себя 233 фабрики и завода по самым разнообразным отраслям 
промышленности. Больше всего заботили его производства, связанные со снабжением армии, 
полотняное, парусинное, суконное: в 1712 г. он поставил главной задачей легкой 
промышленности обеспечить потребность армии, чтобы «не покупать мундиру заморского», 
но до конца его жизни это осуществить не успели. Также в России возникли новые отрасли: 
судостроение, шелкопрядение, стекольное и фаянсовое дело, производство бумаги.

• Наиболее успешное развитие получило при нем горное дело и военная промышленность. 
Горные фабрики образовали при нем четыре крупных объединения: тульский, олонецкий, 
уральский и петербургский. Попытки организации добычи в первых двух были еще при 
царе Алексее, но потом были заброшены. Петр восстановил их: были возведены плавильные 
заводы, казенные и частные, кузнецами Баташовым и Никитою Демидовым, а потом в Туле 
возник государственный оружейный завод, снабжавший оружием всю армию, с 
разнообразным арсеналом и слободами (свободными объединениями) оружейных мастеров и 
кузнецов.



Торговля и предпринимательство



Кратко о сути и содержании реформ в 
области торговли и предпринимательства

• Введение монополий на торговлю товарами массового потребления

• Разделение купечества на гильдии

• Разрешение крестьянам заниматься торговлей в городе при уплате 
дополнительных налогов

• Указ о единонаследии дворян

• Таможенный тариф 1724 года

• Перенос торговых путей из Архангельска в Петербург

• Организация компанейский предприятий

• Строительство каналов



Протекционистский таможенный тариф 
1724 года

• Протекционистский таможенный тариф 1724 года, устанавливал 
размеры пошлин в прямой зависимости от способности отечественных 
купцов удовлетворять потребности внутреннего рынка в этих товарах 
и колебался от 10 до 75%. С товаров, вывозимых из страны, в 
большинстве случаев взималась низкая (до 3%) пошлина, а если 
русские купцы вывозили товары на собственных судах, пошлина 
снижалась втрое.

• Взамен русского сырья, Европа могла бы снабжать нас продуктами 
своей обрабатывающей промышленности. Но, покровительствуя 
своим фабрикам и заводам, Пётр почти запретительными пошлинами 
сильно сократил ввоз в Россию заграничных фабрикатов, допуская 
только такие, которые совсем не производились в России, или только 
такие, которые нужны были русским фабрикам и заводам (это была 
политика протекционизма)



Итоги торговой политики
• Главной целью, которую преследовало государство по отношению к 

торгово-промышленным слоям российского общества, было 
увеличение государственных доходов за счет деятельности 
купечества. И эта цель в основном была достигнута.

• Петр I сумел добиться превышения вывоза отечественных товаров 
(экспорта) над ввозом иностранных (импортом), что способствовало 
укреплению экономики государства. В 1726 г. объем российского 
экспорта составил 4,3 млн. руб., а импорта – 2,1 млн.

• Внутренняя торговля при Петре оживилась, но, в общем, 
продолжала иметь всё тот же караванно-ярмарочный характер.



Результаты и последствия экономических 
реформ Петра I

• 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)


