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Социальные реформы Петра I — закладывание основ образовательной, 
медицинской и научной деятельности на государственном уровне. 
Прежде всего представляли собой создание вспомогательных военных 
учреждений, которые впоследствии расширялись и переориентировались 
на гражданские нужды.



Причины и предпосылки социальных 
реформ Петра I

• Побывав в Великом посольстве 1697-98 годов, Пётр I лично убедился в 
существенном отставании Русского царства и постарался как можно 
эффективнее его устранить.
• Армии и флоту нужны были квалифицированные и специализированные 
офицеры.
• Промышленности требовались инженеры, способные организовать и 
поддерживать производство.
• Для улучшения качества медицинских услуг требовался государственный 
контроль



Развитие типографий

Цель: Обеспечить создаваемые учебные заведения образовательными материалами.

Для обеспечения достаточным количеством методических материалов всех 
многочисленных учебных заведений, которые создавал Петр I, требовались новые 
типографии. Сначала царь заказывал печатание книг в Амстердаме (там же был 
заказан и отлит новый гражданский шрифт, взамен устаревшему церковно-
славянскому). 
К 1714 году Петербург обзавелся собственной типографией, а книгопечатание лишь 
набирало обороты. С 1708 по 1725 год было напечатано книг больше, чем в 
предыдущие полтора века



Реформа образования



• Большая часть образовательных учреждений создавалась ввиду 
необходимости подготовки для армии и флота новых типов войск или 
собственного офицерского состава. Неудачи первых военных походов 
Петра I остро подчеркнули необходимость собственной образовательной 
системы. Образование — один из базовых социальных институтов, без его 
реорганизации воплотить петровскую задачу о развитии промышленности 
было невозможно.

• Для решения данной проблемы Петр I выбрал комплексный подход — 
одновременно с организацией различных специализированных школ 
(инженерной, горной, артеллиристской, медицинской и т.д.) детей дворян 
отправляли заграницу, а из Европы приглашались ученые и инженеры, 
которых обязывали обучать наиболее способных людей на производстве.

• Обязательное начальное образование не встретило особого одобрения, 
дворянские дети всячески его избегали, а горожане к 1720 году вытребовали 
себе освобождение от обязательного прохождения казенных школ.



Развитие здравоохранения и медицины 

Медицина нуждалась в поддержке государства, а 
государство нуждалось в полевых хирургах — 
поэтому основание в 1706 году Московского 
госпиталя решало сразу две проблемы.
Для обеспечения государственных аптек (в период 
Северной войны со Швецией они имели высокую 
нагрузку ранеными) необходимыми 
лекарственными травами в 1714 был основан 
огород на Аптекарском острове.
А также открытие открытие частных аптек 3 
декабря, 1701 г.  в целях  укрепление аптечной 
монополии, борьбы с внеаптечной торговлей 
лекарствами, государственный контроль 
медицинских услуг.



Развитие науки

• Масштабные социальные реформы в области образования, медицины и 
инженерного дела требовали создания центра систематизации и накопления 
знаний. 

• В 1724 году Петр I подписал указ об учреждении Академии Наук и художеств, 
чем заложил основу всей будущей российской науке. Для работы в новом 
учреждении были приглашены иностранные специалисты и вплоть до 1746 года 
большая часть академиков была иностранцами.



Итоги и результаты социальных реформ Петра I 

• Введено обязательное начальное образование для детей дворян и 
духовенства.
• Дети дворян отправляются в Европу для обучения коммерции, инженерному 
делу и другим наукам.
• Создана система военных образовательных учреждений для подготовки 
квалифицированных солдат и офицеров.
• Медицина получила государственную поддержку, начало развиваться 
аптечное дело
• Основана Академия Наук.



Экономические реформы

Экономические реформы — комплекс законов и преобразований в сфере 
экономики, произведенные Петром I Великим с целью стимулирования 
развития внешних и внутренних финансовых возможностей государства.

Стоит выделить четыре основных направления экономических реформ Петра 
I Великого:
• Денежная реформа
• Налоговая реформа
• Промышленная реформа
• Реформы в сфере торговли





Денежная реформа.

Денежная реформа Петра I — комплекс нововведений 1694-1704 годов, целью которых была реорганизация денежной системы 
Русского царства, пребывающая к концу 17 века в глубоком кризисе.

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.Полушка — монета, появившаяся в результате денежной реформы

1702 г. – появились золотые двухрублевки, двойные червонцы и червонцы.
Наконец, в 1704 г. были отчеканены серебряный рубль и крупная круглая медная копейка.

В результате главными единицами новой монетной системы стали медная копейка и серебряный рубль. Денежная 
система была преобразована в десятичную, а процесс чеканки монет модернизирован — начал применяться винтовой 
пресс. Для удовлетворения потребностей экономики Пётр I создал пять монетных дворов.
Монетная реформа оказала благоприятное воздействие на экономику, но последствия оказались пагубными: цена 
русской монеты упала почти на половину, а цены всех товаров поднялись вверх в два раза; затем упали в два раза все 
окладные платежи (зарплаты).

Итоги и значение реформы.
Рост бюджета страны (доходов казны) в 4 раза,
Стабилизация финансовой обстановки в стране.
НО повышение народной нагрузки на население.
 



Налоговая реформа

Налоговая реформа Петра I — комплекс преобразований системы налогообложения, основным результатом которых стало 
введение нового основного налога — подушной подати.
             Два направления реформы:
прямое налогообложение (налог зависит от дохода)
косвенное налогообложение (налог в виде надбавки).

Учреждена новая финансовая должность – прибыльщик. Прибыльщики должны были изыскивать новые источники наполнения казны.
Указом от 30 января 1699 г. торгово-промышленному населению городов и крестьянам государевых волостей было предоставлено право 

управляться своими выборными бурмистрами. Они должны были вместо воевод и приказных людей собирать государственные налоги.
В 1718 г. в каждом уезде стал выбираться дворянами земский комиссар для сбора подушной подати, наблюдения за местными 

откупщиками казенных доходных статей.
С 1701 по 1705 годы введено много новых прямых и косвенных налогов: подать на приобретение драгунских лошадей,
налоги с плавучих судов, с постоялых дворов, с продажи съедобного, ледокольный налог, налог на бани, на соль,
с 1705 году – налог для горожан за ношение бороды, крестьяне же оплачивали налог на бороды при въезде и выезде из города,
с 1719 году – горный налог (одна десятая доли всей добычи ископаемых).
Введение монополии на продажу алкоголя, рыбьего жира, сала, дегтя.
1718 г. - Указ о переписи населения (ревизии).
Цель: подготовка к введению для населения подушной подати (подушного налога).
С 1720 года перепись проводилась не только среди крестьян, но и среди церковников, дворовых и холопов.



Промышленная реформа
 

Промышленные реформы — комплекс законов и преобразований в сфере промышленности, произведенные Петром I 
Великим с целью развитя мануфактурного производства.

         Царь сосредоточился на двух основных пунктах:

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:

o Ликвидировать недостаток инженеров и квалифицированных мастеров,
o Организовать поиск, добычу и переработку первичных руд, а также производство конечной продукции,
o Обеспечить фабрики и заводы рабочей силой
o Защитить зарождающееся отечественное производство от конкуренции с высокотехнологичными иностранными товарами



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

Субсидии государства
Получила широкое распространения практика строительства производственных мощностей за 

казённый счет с последующей передачей их в частные руки. При этом царь и определённые им люди 
следили за развитием предприятий, и в случае неудовлетворительных результатов 
провинившийся фабрикант мог быть лишён имущества, сослан на каторгу или даже казнён.

В промышленной политике прослеживаются два этапа:
✔ 1700-1717 гг. – главный основатель мануфактур – казна;
✔ с 1717 г. мануфактуры стали основывать частные лица.

В Олонецком краю на берегу Онежского озера в 1703 г. построен был чугунолитейный и 
железоделательный завод, ставший основанием г. Петрозаводска. Вслед за тем возникло несколько 
железных и медных заводов, казенных и частных, в Повенце и других местах края. Особенно широко 
развернулось горное дело в нынешней Пермской губернии; в этом отношении Урал можно назвать 
открытием Петра.

Понимая необходимость как можно быстрее организовать поступления в армию нового снаряжения и 
вооружения, Петр I давал фабрикантам различные привилегии — их семьи освобождались от 
государственной службы, были подсудны только суду Мануфактур-коллегии, не платили личных 
податей, были освобождены от обязанности размещать на постой войска и получали право привозить из-
за границы любые товары нужные для производства.



Берг-привилегия
Указом от 1712 г. Петр I основал оружейное производство в г. Туле. Но в следующие несколько лет стала очевидной нехватка 
первичных продуктов обработки металла в которых остро нуждалась промышленность. Поэтому изданная в 1719 году «Берг-
привилегия» давала любому свободному человеку право искать, добывать и обрабатывать металлы и минералы, с обязательной 
выплатой «горной подати» в 10% стоимости добычи и 32-х долей владельцу земли, на которой производилась добыча и обработка 
ресурсов.

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.
Крепостные работники фабрик получали вместо оплаты только пропитание и одежду. Свободным людям платили деньги, на 
казённых фабриках обыкновенно помесячно, а на частных сдельно.
До 1724 года Пётр I проводил политику протекционизма по отношению к промышленности, запрещая или ограничивая ввоз 
иностранных товаров, аналоги которых начинали производить в Российской империи. Даже внутри страны вводились монополии 
на производство и продажу определенных продуктов, с целью ускорить развитие какой-то одной недавно открывшейся фабрики.
К концу правления Петра I выплавка чугуна достигла 7 миллионов пудов, меди — 200 тысяч пудов. Были начаты разработки 
серебра и золота. Новые административные органы для развития промышленности
Учрежденные Петром I среди прочих коллегий Берг-, Мануфактур-, Коммерц-коллегии и Главный магистрат были институтами 
государственного регулирования национальной экономики, органами осуществления торгово-промышленной политики 
самодержавия.
Берг-коллегия — развитие горнодобывающей промышленности
Мануфактур-коллегия — развитие текстильной, деревообрабатывающей и прочих видно легкой промышленности
Коммерц-коллегия — отвечала за организацию торговых отношений
Главный магистрат — совмещал в себе функции промышленной и торговой администрации на уровне города
Указом 1722 г. городские ремесленники были объединены в цеха, но в отличие от Западной Европы их организовывало 
государство, а не сами ремесленники. Каждый цех возглавлял утвержденный магистратом мастер, который оценивал выпускаемую 
ремесленниками продукцию и мог уничтожить товар, если тот был недостаточно качественным. 



Качество продукции
Однако, за исключением продукции предназначавшейся для оснащения армии и флота (за плохое качество которой поставивший 
её фабрикант лишался производства, и мог быть сослан на каторгу или казнен), большая часть производимых в стране товаров 
были плохого качества и существенно уступали иностранным аналогам.

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.

Перенос торговых путей
Своё главное детище, Санкт-Петербург, Пётр I желал видеть не только столицей, но и центром торговли.
Правительственные меры в этом направлении начались с 1712 года, но протесты иноземных купцов, жаловавшиеся на неудобство 
житья в новом городе, как Петербург, немалая опасность плавания в военное время по Балтийскому морю, дороговизна самого 
пути, по-тому что датчане брали пошлину за проход судов, — всё это заставило Петра повременить с крутым переводом торговли с 
Европой из Архангельска в Петербург: но уже в 1718 году он издал указ, позволяющий в Архангельске только торговлю пенькой, 
всю же хлебную торговлю предписывалось двинуть на Петербург. Благодаря этим и другим мерам такого же характера, Петербург 
становился значительным местом отпускной и привозной торговли.



Итоги и результаты
• 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)



Правление Петра I связано с окончательным воплощением принципа годности к службе, 
выразившемся в таком документе как «Табель о рангах». Табель вступила в силу 24 января 1722 года, 
отделив военные чины от гражданских  и разделив как те, так и другие на 14 классов (рангов). 

Создание Табеля о рангах было стремлением Петра взять за основу социально-служебной 
субординации должность и выполняемый в связи с ней круг обязанностей. Таким образом, в 
зависимости от чиновно-должностного статуса человеку присваивался определенный ранг.

Согласно Табели никто не имел права требовать тот или иной ранг до тех пор, пока не сможет 
предъявить патента, подтверждавшего его чин-должность.

 
Табель призвана была способствовать истреблению последних пережитков местнических 

представлений. Расположение всех должностных лиц во время мероприятий, подлежавших строгой 
регламентации, таких как дворцовые церемонии, аудиенции, даваемые послам, торжественные столы, 
чиновные съезды, происходило строго в соответствии с рангами.

Табель создала условие, благодаря которому лица 
незнатного происхождения, дослужившись до 
определенного ранга, могли претендовать на личное и 
потомственное дворянство. Однако, это не привело к 
значительной демократизации всей правящей группы 
и к окончательной консолидации дворянства как 
высшего сословия.
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• Табель призвана была способствовать истреблению последних пережитков 
местнических представлений. Расположение всех должностных лиц во время 
мероприятий, подлежавших строгой регламентации, таких как дворцовые 
церемонии, аудиенции, даваемые послам, торжественные столы, чиновные 
съезды, происходило строго в соответствии с рангами.  

• Когда исполнение служебных обязанностей ставило необходимость совместных 
действий лиц одного ранга и требовалось определить, кто из них кем будет 
командовать, Табель исходила из рациональных соображений: командует тот, 
кто более компетентен. При взаимодействии одного ранга морских и 
сухопутных чинов на море командовал морской чин, на суше – сухопутный.

• По рангам расписано не только мужское, но и женское население петровского 
высшего общества. Все замужние жены «поступали в рангах, по чинам мужей 
их». Ранг незамужних девиц соотносился с рангом их отцов, однако же не 
уравнивался с ним. 
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• Табель создавала условия для получения дворянства выслугой чина и приходила 
к принципу повышения социального положения при продвижении по 
служебной лестнице. Принципы, отраженные в Табели, должны были 
способствовать усилению социальной мобильности правящего сословия:

-При получении обер-офицерского чина лицами недворянского происхождения 
присваивалось дворянство
-Дети, родившиеся после получения обер-офицерства отцом, также становились 
дворянами
-По отношению к сыновьям, родившимся до получения данного чина, 
правительство предоставляло право обер-офицеру ходатайствовать о дворянстве 
для одного из них.
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• Введение Табели закрепило проходившую на протяжении 1710-х – 1720-х годов 
трансформацию высшего общества и более узкой его группы – правящей элиты.

•  За этот период после учреждения Сената, а затем и коллегий, боярская 
аристократия окончательно перестала быть единственным лидером в занятии 
высших государственных должностей. 

• Табель создала условие, благодаря которому лица незнатного происхождения, 
дослужившись до определенного ранга, могли претендовать на личное и 
потомственное дворянство. Однако, это не привело к значительной 
демократизации всей правящей группы и к окончательной консолидации 
дворянства как высшего сословия.

• Если всех носителей чинов, соответствовавших одному из 14 рангов Табели, 
рассматривать как элиту общества, то в рамках этой элиты, как и ранее, 
выделялась еще одна элита.  В середине XVII века суперэлитой была 
первостепенная аристократия, в 1670-1680-е годы в роли суперэлиты выступали 
ближние бояре, теперь же такой суперэлитой стал генералитет – высшие четыре 
чина Табели.
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