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Состояние экономики России на рубеже 17-18 веков

        Причины отставания российской экономики от  ведущих 
европейских держав:

1. В то время как в западной Европе шел процесс разложения 
феодального строя,  Россия предпринимала попытки его 
совершенствования, что вело к нарастанию экономических 
проблем, например, нехватка собственного металла при 
огромных природных ресурсах вынуждала покупать его  в 
Англии и Швеции.

2. Не было налажено производство важнейших промышленных 
изделий

3. Слабым было мануфактурное производство (к концу 17 века 
насчитывалось всего 30 мануфактур)

4. Сельское хозяйство развивалось по старинке, без 
применения новых методов хозяйствования известных в 
Европе



Экономическая 
политика Петра I.

Сигналом к началу реформ послужило 
начало Северной войны

Одна из главных особенностей 
политики Петра I в области 
экономики – усиление 
государственного 
вмешательства в ее развитие. 
Промышленное строительство 
было ориентированно на нужды 
армии и флота

Главными направлениями 
экономических преобразований  
Петра стали:

• Протекционизм – поддержка 
отечественной промышленности

• Меркантилизм – преобладание 
вывоза товаров из страны над 
ввозом с целью концентрации 
денежных средств внутри страны

• Для пополнения казны была 
введена казенная монополия на 
соль. Деньги шли на 
строительство каналов, выдачу 
средств предпринимателям



Сельское хозяйство
Россия начала 18 века – аграрная 

страна. Абсолютное 
большинство (14-15 млн.
человек) занималось сельским 
хозяйством.

Новшества введенные Петром I:
• Петр I приказал применять при 

уборке хлеба литовскую косу и 
грабли

• В Испании и Германии закупали 
овец, шерсть использовалась 
для нужд армии

• Для нужд двора разводили 
шелковичные черви, с помощью 
которых разводили шелк

• Расширялись посевы льна и 
конопли

Однако труд крестьян был 
принудительным, уровень 
развития сельхоз.техники – 
низкий, что не могло обеспечить 
высокой и устойчивости 
урожайности полей.



Мануфактуры 
Причины роста мануфактурного 

производства при Петре I – 
необходимость оснащения 
армии стрелковым оружием и 
артиллерией

Основные виды мануфактур – 
горно-заводские, 
металлургические, оружейные, 
текстильные, созданные для 
оснащения армии и флота 
сукном:

• «Железные» мануфактуры – 
металлургические заводы в 
Невьянске, Уктуссе, 
Алапаевске, Липецке, Карелии.

• Химические мануфактуры по 
производству серы, купороса, 
красителей, скипидара

• Текстильные – Москва, 
Петербург и т.д.

• Корабельные верфи – 
Архангельск, Петербург, 
Москва, Воронеж



Особенности российской
 мануфактуры

• Мануфактура – предприятие основанное 
на разделении труда и использовании 
ручной ремесленной техники, при участии 
наемных рабочих

• Казенные – принадлежали государству, 
выполняли его заказы, на них работали 
государственные крестьяне, а также 
крестьяне приписанные к заводам – 
приписные (Пушечный двор, Оружейная, 
Золотая и Серебряная палаты, Бархатный 
двор.

• Купеческие – принадлежали богатым 
купцам; на них работали купленные к 
заводам крестьяне, иностранные мастера; 
продукция шла на рынок (канатные дворы в 
Вологде, Холмогорах, Архангельске, 
металлургические заводы на Урале, 
рыбные промыслы в Астрахани;

• Вотчинные – принадлежали крупным 
боярам, на них работали крепостные 
крестьяне, производили лен, пеньку, холст 
и т.п.

Главным тормозом в развитии мануфактур 
было крепостное право. В стране 
ощущалась нехватка свободной рабочей 
силы.

Н.Демидов



Посессионные крестьяне – 

     категория крестьян в России XVIII – 
первой половины XIX в. 

• Работали на мануфактурах и не 
могли отдельно от них продаваться, 
их нельзя было переводить на 
сельскохозяйственные работы, 
отдавать в рекруты. 

• Посессионные крестьяне были 
подсудны Берг- и Мануфактур-
коллегии, куда могли подавать 
жалобы. 

• Эта категория крестьянства 
появилась при Петре I. 

• Таким образом власть пыталась 
обеспечить русские мануфактуры 
столь недостающей рабочей силой. 

• В состав посессионных крестьян 
входили также крестьяне, 
купленные к фабрике, и 
«вечноотданные» крестьяне по 
указу от 7 января 1736 г. 



Приписные крестьяне – 

   категория крестьянства 
в России в XVII – первой 
половине XIX в. 

• Обязана была вместо 
уплаты оброка и 
подушной подати 
работать на заводах. 

• Обычно такие 
крестьяне 
«приписывались» или 
прикреплялись к 
заводам навечно.



Ремесло 
Крупнейшие центры ремесла – 

Петербург (2, 5 тыс. чел., Москва 7 
тыс. чел)

Основными видами ремесленного 
производства в России в начале 
18 века было производство:

• Замков, ножей (села Павлово, 
Вормса)

• оловянная посуда (Ярославль)
• холсты (Кострома) 
• ювелирные украшения  (Москва, 

Ростов Великий)
• Мастерские по производству 

кожаных изделий (Ярославль, 
Москва).

• В 1722 г. были введены 
ремесленные цеха объединявшие 
мелких производителей



Торговля 
Развитию внутренней торговли 

способствовало:
• увеличение роста численности 

городов и городского населения

• рост мануфактурного 
производства

• введение высоких пошлин на 
ввозимые из-за границы 

•  в  1724 г. Петр I принял 
Таможенный устав 
установивший 75% пошлину на 
ввоз в страну иностранных 
изделий если они в 
достаточном количестве 
производились в России

• запрет на вывоз сырья 
необходимого отечественным 
производителям

     Основными торговыми 
партнерами России были Англия 

и Голландия

Гостиный двор в Санкт-Петербурге.
Гравюра 18 в.



Торговля 

Развитию внутренней торговли 
способствовало:

• увеличение роста численности 
городов и городского населения

• рост мануфактурного производства
• введение высоких пошлин на 

ввозимые из-за границы товаров в 
достаточном количестве 
производимых в России (в  1724 г. 
Петр I принял Таможенный устав 
установивший 75% пошлину на 
ввоз в страну иностранных 
изделий если они в достаточном 
количестве производились в 
России)

• запрет на вывоз сырья 
необходимого отечественным 
производителям

Основными торговыми партнерами 
России были Англия и Голландия



В Россию ввозились:
• табак
• металл и изделия из него
• украшения
• кружева
• кофе
Вывозились:
• пенька
• лен
• сало
• юфть
• поташ
• лес
• начинался экспорт зерна
На юге основной центр торговли 

– Астрахань, которая торговля 
с Персией и Закавказьем

На востоке активной становилась 
торговля с Китаем



Денежная реформа
Северная война требовала больших 

расходов
В 1700 г. Петр разрешил разработку 

серебряно-свинцовых рудников 
для выпуска денег. 

1711 г. - введена новая монета, в 
которой содержание серебра было 
снижено

1700 г. – проведена подворно-
подушная подать

В 1718-1724 гг. вместо налога со двора  
была введена подушная подать 
(облагались лишь мужчины)

Итог – за счет ограбления населения 
бюджет государства увеличился в 
три раза

«Петровский» рубль



Итоги экономического развития

Главный итог – значительный скачок в развитии хозяйства страны в 
первой четверти 18 века

• В семь раз выросло число мануфактур
• Значительно расширился объем выпускаемой промышленной 

продукции
• В сельском хозяйстве внедрялись новые орудия труда, росла 

производительность труда
• Значительно выросли торговые связи с Европой
• Увеличился товарооборот внутри страны
• Значительно выросло купеческое сословие, ставшее основой 

отечественной экономики.
Однако, эти достижения были получены высокой ценой:
• тяжелые налоги вели к обнищанию многих крестьянских хозяйств
• свободное предпринимательство тормозилось господством 

крепостнической системы
• государство играло ведущую роль  в экономике
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