
Социально-
экономическое развитие 

России XVIII веке.



Во 2–й половине XVIII 
в.началось разложение 
крепостнической 
системы:

-разрушается 
натуральное хозяйство,

-начало использования 
наемного труда.

Но старые 
крепостнические  
порядки тормозили 
развитие страны.

Социальная структура 
общества.

Ошейник-рогатка. 18 в.
 Надевался на шею 
наказываемого крепостного 
крестьянина иногда
 на несколько суток.



Преобладание 
оброка

Преобладание 
барщины

Сельское 
хозяйство



Отходники - сезонные 
работники ((преим. крестьяне), 
приходившие на заработки в 
СПб. О. появились в городе в 
нач. 18 в., участвовали в его 
строительстве.

 Среди них преобладали 
выходцы из Ярославской, 
Тверской, Новгородской, С.-
Петерб., Псковской губ., они 
имели региональную 
специализацию, 
сохранявшуюся до 1-й мировой 
войны 1914-18. 

Месячина — содержание, 
получаемое натурой 

от помещиков за 
шестидневную барщину безземель
ными крепостными крестьянами.





Во-первых, разрушается 
натуральное хозяйство

Во-вторых, появлялись 
ростки новой 

экономической системы, 
основанной на наемном 

труде. 



В-пятых, разорение и 
упадок переживало 

крестьянское хозяйство, 
являвшееся основой 

экономической системы 
страны. Значительно 
увеличилось число 

разорившихся 
крестьянских хозяйств.

В-третьих, сохранявшиеся 
крепостнические порядки 
тормозили развитие новых 

форм труда. Источники 
формирования рынка 
рабочей силы были 

ограничены сохранением 
крепостного права. 

В-четвертых, усилилось 
ограбление крестьянства 

помещиками и 
государством. 





В 1765 году ближайшие к 
императрице сановники Г. 
Г. Орлов и Р. И. Воронцов 
выступили учредителями 
Вольного экономического 

общества

Создано для оказания 
помощи помещикам в 
освоении новейшего 

отечественного и 
зарубежного опыта 
ведения сельского 

хозяйства.



Вскоре после создания 
Общество объявило конкурс 

на лучшее решение 
крестьянского вопроса.

Стали издаваться «Труды» 
Общества, где печатались 

работы по агрономии, 
животноводству, 

организации хозяйства. 



Сельское хозяйство
Развитие сельского 

хозяйства оставалось 
в основном экстенсивным, 
урожайность сохранялась 

на прежнем уровне
Осваивались новые 

сельскохозяйственные 
земли в Новороссии: 
в Приазовье, Крыму, 

на Сев. Кавказе.
Карта Новороссии. Начало XIX в.

Правительство , стремясь привлечь в Новороссию жителей, 
предоставляло всем желающим, исключая крепостных, 

по 60 дес., а помещикам, пожелавшим переселить 
в Новороссию свои крестьян, – от 1,5 тыс. до 12 тыс. дес.
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К концу царствования 
Екатерины II Новороссия 

стала в большом 
количестве не просто 

производить, но и 
вывозить за границу хлеб.

Развитие 
промышленности, 

основой которой было 
мануфактурное 

производство, шло 
более высокими 

темпами.



заинтересованность 
зарубежных 

потребителей в дешевых 
русских товарах 

(металле и парусине, 
сале и пеньке).

непрекращающиеся войны, 
требовавшие производства 

сукна для нужд армии и 
флота, парусины для 

строящихся судов, металла 
для пушек 



Промышленность

Верфи

Металлургия

Легкая

Кожевенное

Хлопчато 
бумажная

Торговля

Ярмарки

Центры торговли



Промышленность
После указов 1767 г. и 1775 г. крестьянская промышленность 

стала развиваться значительно быстрее.
Мануфактуры, основанные на вольнонаемном труде, 

принято называть крестьянско-купеческими.

Как вы полагаете, крестьяне или купцы 
чаще основывали мануфактуры?

Более активны в создании мануфактур были крестьяне. 
Купцы предпочитали вкладывать средства в оптовую 

торговлю, где не требовались столь значительные 
первоначальные капиталовложения, 

а получить прибыль можно было быстрее.
Для крестьян же оптовая торговля, 

монополизированная купечеством, была недоступна.

?



Российская мануфактура в XVIII в.

Владелец Работники Адресат 
продукции

Отрасли 
производства

Казенная Государство Приписные Казна
Тяжелая

промышленност
ь

Вотчинная Помещик Крепостные Казна 
и рынок

Легкая
промышленност

ь

Посессионна
я Купец

Посессионны
е

(собственност
ь

завода)

Казна 
и рынок

Тяжелая
промышленност

ь
Легкая

промышленност
ь

Крестьянско
-купеческая

Крестьянин 
или купец

Наемный 
крестьянин-

отходник
Рынок



Капиталистые крестьяне
Разбогатевших крестьян, владевших мануфактурами, 
мукомольнями, солеварнями, рыбными промыслами, 

называли капиталистыми.
Некоторые капиталистые крестьяне 

стали основателями известных купеческих фамилий: 
Кондрашевы, Сапожниковы, Солдатенковы, Прохоровы…

В какой части страны – черноземной или нечерноземной – 
получила большее развитие крестьянская мануфактура?

Помещичьи или государственные крестьяне 
имели более благоприятные условия 

для предпринимательской деятельности и почему?

?
?
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Вывоз

Ввоз

Лен, пенька, 
парусина, холст, 
кожа, лес, хлеб, 

железо

Изделия русских 
мануфактур, 

западноевропейские товары

Хлопок, сахар-
сырец, краски 

для тканей

Предметы 
роскоши

Внешняя 
торговля



Внешняя торговля
Внешняя торговля (млн. руб.):

Китайские торговые ряды 
на Макарьевской ярмарке.

1763–65 гг. 1781–85 гг.

Экспорт 12,0 23,7

Импорт 9.3 17,9

О чем свидетельствуют
эти цифры?

?

Российский экспорт: лен, пенька, пакля, мед, воск, 
поташ, пушнина, льняное полотно, железо, зерно.

Российский импорт: шелковые, и хлопчатобумажные ткани, 
сукна, металлы, сахар, чай, кофе, предметы роскоши. 



Финансы
В 70-х гг. в России начался 
выпуск бумажных денег – 

ассигнаций.
Это объяснялось нехваткой 

средств из-за войн и развития 
бюрократического аппарата.

К 1774 г. в обороте было 
20 млн. руб. ассигнациями, 

к 1796 г. – 157 млн. руб., 
хотя планировалось выпустить 

ассигнаций всего  на 1 млн.
Курс рубля ассигнациями 
к 90-м гг. упал до 70 коп. 

серебром.

100-рублевая ассигнация. 1779 г.



За время правления 
Екатерины население 
страны увеличилось 

вдвое, а доходы казны — в 
четыре раза

Впервые были взяты  
внешние займы, выданные 

под большие проценты 
голландскими, а затем и 
генуэзскими купцами.

Вскоре бумажный рубль 
стоил уже на 40% 

меньше, чем серебряный.



За годы царствования 
Екатерины II в 

социально-
экономическом развитии 
России наблюдались два 

противоречивых 
процесса.

Нарастало развитие новых 
форм хозяйства, 

основанных на наемном 
труде и рыночных 

отношениях

Сохранение 
крепостнической системы 

тяжелым бременем 
ложилось на экономику 

страны, в особенности на 
крестьянское хозяйство. 


