
Русская церковь в XVIII в.



Синодальный период в истории Русской православной церкви
•Церковь под контролем светской власти;
•Церковь, как часть бюрократического аппарата государства;
•Напор сектантских вероучений, староверия, вольнодумных идей и течений, 
вплоть до атеизма;
•После смерти патриарха Адриана (1700 г.) церковь возглавил Стефан 
Яворский, митрополит рязанский «местоблюститель и администратор 
патриаршего престола»;

- Решение духовных вопросов вместе с Монастырским приказом (И.А. 
Мусин-Пушкин):

✔Сбор доходов с церковных земель;
✔Регламентация расходов на духовенство.



Петр I и Священный Синод



•Оппозиция петровской внутри церкви:
- Заговор царевича Алексея;
- Сочувствовал оппозиционерам Яворский.
•Сторонники Петра I:
- Афанасий, архиепископ холмогорский и важский;
- Тихон, митрополит казанский;
- Иов, митрополит новгородский;
- Питирим, епископ нижегородский;
- Феодосий Яновский, архимандрит Александро-Невского монастыря;
- Дмитрий, митрополит рязанский;
- Феофан Прокопович (Элеазар), епископ псковский и нарвский.



Феофан 
Прокопович



•Церковь была подчинена светской власти через обер-прокурора Синода и 
его местных агентов – инквизиторов;
•Коллегиальный характер управления. Стремление к обеспечению престижа 
духовенства и сохранение богатств;
•Вольнодумцы, раскольники, сектанты:
- Григорий Талицкий;
- «Еретики-иконоборцы» (Дмитрий Тверитинов);
- Выговская беспоповская пустынь (Андрей и Семен Денисовы);
- Поморское согласие:
✔Федосеевцы (Феодосий Васильев);
✔Филипповцы (Филипп).



•Богатства церкви:
- ~1 млн душ крестьян мужского пола, которые давали сотни тысяч рублей 
дохода;

- Богатые торгово-промышленные сёла – Подол, Егорьев, Макарьев, Ковров 
и др.
•Эксплуатация монастырских крестьян приводила к восстаниям;
•Секуляризация церковных владений:
- Указ Петра III от 21 марта 1762 г.
- Указ Екатерины II от 26 февраля 1764 г.
✔Церковь лишилась 2 млн крестьян обоего пола;
✔Сокращение количества монастырей, их содержание взяло на себя 

государство;
✔Коллегия экономии (экономические крестьяне).



«Крестьянский обед» И.А. Ерменёв



✔Экономических крестьян перевели на оброк;
✔Увеличение доходов казны (более 600 тыс. рублей);
•Дело Мацеевича;
•Терпимость к сектантам и старообрядцам:
- Ликвидация Раскольнической конторы (1725-1763).
•Сектантство и раскольничество было распространено среди нищих и 
средних слоев;
•В 30-40-х гг. XVIII в. В Россию проникло масонство:
- Рационализм и мистицизм;
- Ложа розенкрейцеров (мартинисты).





•Духовенство стало рассматривать себя в качестве слуг государства;
•Государство поощряло духовенство для противостояния вольнодумству:
- Предоставление привилегий (освобождение от телесных наказаний и др.);
- Жаловали ордена;
- Увеличение земельных наделов;
- Увеличение штатного жалованья;
•Священство исполняло частично полицейские функции;
•Духовенство превращалось в привилегированное сословие.



Хозяйственное развитие 
России в XVIII в.

Сословия и социальные группы. 
Народы России.



Город и промышленность
•Развитие промышленности на Урале и в Сибири;
•К середине XVIII в. В стране выплавляли 2 млн пудов чугуна;
•Половина выплавленного железа продавали на внешнем рынке;
•Крупнейший промышленный центр – Екатеринбург: 37 цехов, которые 
выпускали железо разных сортов, сталь, медь, чугунное литье, проволоку, 
гвозди и др.
•В Европейской России были суконные, парусно-полотняные, кожевенные 
мануфактуры. К 1750 г. работало 50 мануфактур;
•Стекольные, пороховые, канатные, винокуренные, верфи и др.
•Сохранение ремесленного производства – башмаки, сукно, кожа, седла и 
др.



«Екатеринбург в XVIII в.» В. Петров



Город и промышленность
•При Петре I было, примерно, 200 мануфактур, в середине века 600, а в 
конце 1200;
•Рост применения рабочей силы, механизмов, усиление разделения труда;
•Смещение металлургических заводов с Тульско-Каширского района и 
Карелии на Урал; успешными были и липецкие заводы;
•Центры легкой промышленности находились в Москве, Воронежской 
губернии, Малороссии.



В цехе уральского завода



Сельское хозяйство
•Экстенсивный путь развития сельского хозяйства за счет освоения земель 
Поволжья, Причерноморья и Сибири;
•Низкий уровень агротехники => неурожаи;
•Барщина (от 3 до 6 дней), денежная и натуральная плата помещикам, 
подушная подать государству;
•Отпускные для крестьян от помещиков (до 30 верст, если расстояние 
большее, то требовался паспорт);
•В черноземных районах преобладала барщина, в нечерноземных – 
денежный оброк.



«Семейный раздел» Василий Максимов



Крестьяне и дворяне
•Укрепление крепостного права:
- Помещики могли сослать на каторгу крестьянина за неповиновение;
- Против бунтующих крестьян отправляли воинские команды, которые 
поддерживали порядок и крестьяне были обязаны эти команды содержать;

- Крестьянам было запрещено жаловаться императрице на помещиков;
•Помещики крестьян покупали и продавали, переводили из одного имения в 
другое, обменивали на борзых щенков и лошадей, дарили, проигрывали в 
карты, насильно женили и выдавали замуж, разбивали крестьянские семьи;
•Доходы от крестьян за XVIII в. выросли в 12 раз в пользу помещиков, а в 
пользу казны в 1,5 раза.



Каторжане идут в Сибирь



Крестьяне и дворяне
•В 1754 г. началось генеральное межевание земель. В ходе его помещики 
получили десятки миллионов десятин земли вместе с землей в имения 
перешли крестьяне, казаки, инородцы;
•В 1762 г. были отменены монополии на занятия промышленностью и 
торговлей;
•Учреждение государственных банков:
- Дворянский;
- Коммерческий;
- Медный.
•Винокурение объявили привилегией дворян в 1754 г.
•Вершина привилегий – Манифест «О даровании вольности и свободы 
всему российскому дворянству» 18 февраля 1762 г.



«Продажа крепостных» Лебедев К.В.



Торговля
•Центры торгового обмена – Москва и другие крупные города;
•Ярмарки – Макарьевская (Н. Новогород), Свенская (Брянск), Ирбитская;
•Отмена всех внутренних таможен в 1754 г.
•Расширение сети торжков и ярмарок;
•В 1788 г. действовало 1100 ярмарок и торжков, более половины были на 
Левобережной Украине;
•Внешняя торговля на Балтике велась через Петербург, Ригу, Ревель, 
Выборг;
•60% внешней торговли шло через Петербург;
•Внешняя торговля на Черном море велась через Таганрог, Севастополь, 
Херсон и Одессу;
•Через Астрахань, Оренбург, Кяхту велась торговля со странами Востока.



«Ярмарка в Можайске» Горохов И.Л.



Другие народы России в XVIII в.
•Развитие железоделательного, медеплавильного, купоросного, пушечного 
дела. Развитие судостроительной верфи Лодейного Поля в Карелии;
•На земле народа коми развивались железоделательное производство, 
соляной промысел;
•В Поволжье развивалось земледелие и скотоводство, отхожие промыслы 
(кожевенные, мыловарение, салотопление, производство свеч, красильные 
заведения), торговля, работали мануфактуры;
•Налоги  и поборы с местного населения были ниже, чем с русского;
•Жители Урала работали на заводах, строили города, крепости, пограничные 
оборонительные линии;
•В результате войн с Османской империей и Персией были присоединены 
территории Кавказа.



Другие народы России в XVIII в.
•Продолжение освоения территории Сибири, продвижение на Чукотку, 
Курильские остова и в глубь Камчатки;
•Экспедиции В. Беринга и А.И. Чирикова – исследование северо-восточной 
оконечности азиатского материка, заново открыли пролив между Азией и 
Америкой, обследовали Алеутский архипелаг и побережье Аляски;
•Строительство новых крепостей в Западной Сибири – Омская (1716), 
Семипалатинская (1718), Усть-Каменогорск (1720);
•Вольная колонизация Сибири, а так же ссылка провинившихся;
•Строительство горно-рудных заводов. Изобретение И.И. Ползуновым 
паровой машины.


