
Тема:

«Экономическое развитие России 
во второй половине XVIII века»



Эпиграф

• «Барам бархат да кружева, а нашему 
брату ни обуто, ни одето, ни ложкой 
задето».

• «Мужицкими мозолями барин сыто 
живёт».



План урока:

1. Начало разложения феодально-
крепостнической системы.

2. Вольное экономическое общество.
3. Сельское хозяйство.
4. Промышленность.
5. Торговля.
6. Финансы
7. Итоги развития экономики. 



Задача на урок:

• - выяснить, каким образом 
развивалась экономика 
России во второй половине 
XVIII века;

• - какие черты этого развития 
новые, а какие 
традиционные. 





Экономика России во второй 
половине XVIII века

 Старые порядки 
(феодальные)

 Новые порядки 
(капиталистические)

1.
2.
3.

1.
2.
3.



 Старые порядки (феодальные)  Новые порядки 
(капиталистические)

    Помещик мог в любой момент 
отозвать из города крестьян-
отходников, нанимавшихся на 
работу к хозяевам мануфактур.

Рост товарности феодального 
хозяйства.

Технические новшества и новые 
формы труда в сельском хоз-ве 
не применялись из-за дешёвого 
или бесплатного труда 
крепостных. 

Дальнейшее развитие 
всероссийского рынка.

 Отсутствие денег у крестьян, 
которые несли огромные 
повинности в пользу помещиков, 
тормозило развитие внутренней 
торговли.

Развитие мануфактурного 
производства.

Разорение крестьянского двора – 
основы феодального хозяйства.



Вольное экономическое общество

• В 1765 г. сановники 
Орлов Г.Г. и Воронцов 
Р.И. по инициативе 
императрицы 
выступили 
учредителями 
Вольного 
экономического 
общества. 



Вопросы (с.187)

• Для чего нужно было создавать вольное 
экономическое общество?

• В чём вы видите главное значение 
деятельности ВЭО?



Вольное 
экономическое 

общество
Оказание помощи помещикам в освоении новейшего 

отечественного и зарубежного опыта ведения сельского 
хозяйства

Стали 
издаваться 

«Труды» 
Общества

Общество показало, что пути решения крестьянского вопроса 
становятся главной проблемой для власти



  
Сельское 
хозяйство



• Сельское хозяйство развивается на 
экстенсивной основе – путём 
расширения посевных площадей, 
освоения новых земель в Поволжье, 
Причерноморье, Сибири.

•  Постепенно внедрялись новые 
культуры (картофель, подсолнечник).

• Выводились новые породы скота.
• В черноземных районах 

преобладала барщина, а в 
нечерноземных – денежный оброк. 



Основные черты барщинного 
хозяйства

Показатели подрыва 
барщинного хозяйства

Натуральный характер хозяйства Дальнейшее развитие 
всероссийского рынка и рост 
объёмов и географии торговли

 Наделение крестьян землёй Расслоение крестьянства. 
Разорение большей части 
крестьянских хозяйств. 

Личная зависимость крестьян от 
помещиков (прикрепление 
крестьян к помещичьей земле)

Отходничество. Фактический 
отрыв части крестьян от земли 
(при сохранении личной 
зависимости от помещика)

Крайне низкое состояние техники Использование новой 
агротехники в части помещичьих 
хозяйств



Промышленность

 «Как вы понимаете высказывание 
русского историка П.Н. Милюкова, что 
Россия в это время была страной 
«без капиталов, без рабочих и без 
покупателей»?  



•  Развитие промышленности, основой которой было 
мануфактурное производство, шло более высокими 
темпами.

1. Значительный количественный рост мануфактур: конец 
XVII в. – 30, 1725 г. – более 200, середина XVIIIв. – около 
650, конец XVIII в. – около 2300 (в том числе крупных 
промышленных предприятий – 1200)

2. Преобладание вотчинных мануфактур, на которых 
трудились крепостные крестьяне.

3. Рост числа купеческих и крестьянских мануфактур, на 
которых трудились вольнонаёмные рабочие (их 
численность в годы правления Екатерины II выросла 
почти вдвое).

4. Переплетение на российских мануфактурах новых, 
буржуазных отношений с отживающими, феодальными.

5. Превращение феодальных отношений в тормоз 
промышленного развития. 



Торговля и финансы
1754 г. – отменили внутренние торговые 

пошлины, что способствовало оживлению 
торговых связей.

 Крупнейшие торговые центры – Москва, 
Петербург.

25 – крупнейших ярмарок (Нежинская, 
Ирбитская, Коренная и др.)

Внешняя торговля – Рига, Петербург – оборот 
увеличился в 4 раза.

Строительство южных портов – Одессы, 
Херсона и др.



Внешняя торговля России во второй 
половине XVIII в.

• Европа   порты – 
Петербург, Рига, Ревель
 
• Азия порты: - Астрахань



Торгов
ляСтало больше сельских 

торжков и ярмарок

Постепенное втягивание 
крестьян в рыночные 

отношения

Усилился товарообмен между 
городом и деревней

Торговля в городах стала 
ежедневной

Крупнейшие торговые 
центры

Москва Петербург

Внешняя торговля велась 
в основном при 

посредничестве 
иностранных купцов, 

которые впервые после 
Петра 1 стали проникать 

и на внутренние рынки 
России



• Существенным недостатком внешней торговли было 
то, что велась она в основном через посредников, на 
иностранных, но большей частью на английских 
судах.

 вина, мебель, 
ювелирные

 изделия, посуду, 
шерстяные и

 хлопчатобумажные
ткани, сахар,

предметы искусства,
краски

 ЭКСПОРТ ИМПОРТ

металл, 
сукно, 

парусное 
полотно,
пеньку, 
паклю,

меха, мёд,
зерно



Финанс
ы

Беспрерывные 
войны

Катастрофиче
ски не хватало 

денег

Создание 
ассигнационных 

банков

Рост налогов, 
которыми 
облагали 
крестьян

Екатерина 
впервые 

прибегла к 
внешним 
займам

Начался выпуск 
бумажных 

денег. Вскоре 
бумажный 

рубль стоил на 
40% меньше, 

чем серебряный

Увеличение помещичьего 
оброка за годы царствования 

Екатерины втрое



• 1775 г. – реформа местного самоуправления – 
рост количества чиновников, увеличение 
расходов на содержание аппарата с 22 до 50 
% бюджета

• 40 % - на содержание армии и флота
• впервые Екатерина прибегла к внешним 

займам, на уплату % к концу века 
расходовалось  5 % бюджета

• 1768 г. – создание ассигнационных банков, 
начавших выпуск бумажных денег (1769)

• вскоре бумажный рубль был на 40 % 
дешевле серебряного, всё это привело с 
одной стороны, к росту цен, с другой – к 
инфляции, т.е. обесцениванию денег.  



Выводы

•   За годы царствования Екатерины II в 
социально-экономическом развитии России 
наблюдалось два противоречивых процесса. 
С одной стороны, широко развивались новые 
формы хозяйства, основанные на наёмном 
труде и рыночных отношениях. А с другой – 
сохранение крепостнической системы 
тяжёлым бременем ложилось на экономику 
страны, в особенности на крестьянское 
хозяйство. Отсюда и противоречивый 
характер итогов экономического развития: 
высокие результаты были достигнуты лишь 
там, где влияние крепостнических порядков 
было незначительным. 



Проверь себя (тестовое задание)
1. Крестьяне временно уходившие из деревни на 

сезонные работы:
 а) отходники   б) посессионные  в) приписные
2. Внутренние таможенные пошлины отменили:
  а) в 1740 г.   б) в 1754 г.    в) в 1785 г.
3. Выпускать ассигнации в России стали:
  а) в 1768 г.    б) в 1775 г.    в) 1785 г.
 4. Во второй половине XVIII в. появилась новая 

отрасль производства:
  а)металлургия  б) хлопчатобумажное производство   в) 

суконное производство
 5. Бумажные деньги в России: а) секуляризации
  б) кондиции    в) ассигнации   



 Проверим результат

• 1. а   2. б    3. а     4. б    5. в    
 Как я усвоил материал? 
•  Получил прочные знания, усвоил весь 

материал – 5 баллов;
• Усвоил новый материал частично – 4 

балла;
• Мало что понял, необходимо ещё 

поработать – 3 балла.



Поразмышляй!

•  Задача
       Во второй половине XVIII века помещик уже не 

довольствуется барщиной и натуральным оброком, 
так как предметы роскоши требовали много денег. 
Так, бриллиантовые пряжки  на башмаках известного 
екатерининского вельможи Потёмкина, владевшего 
200 тыс. крестьян, стоили нескольких деревень со 
всем их населением. У графа Орлова Г.  парадный 
мундир, осыпанный драгоценными камнями, стоил 1 
млн. руб. Подсчитайте, сколько за эту роскошь нужно 
было отдать хлеба, если в те времена пуд ржи (16 кг.) 
стоил  1 руб. 



Домашнее задание

• §-17-18, читать, пер., отв. на вопросы.


