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Товарное хозяйство –  
хозяйство, главная 

цель которого продажа 
или обмен товаров на 

рынке.

Мануфактура — 
предприятие, основанное на 
ручном труде при полном его 

разделении.

Всероссийский рынок –  
устойчивые 

хозяйственные связи 
между различными 
регионами России
Специализация – 
переход  жителей 

региона на 
производство одного 
или нескольких видов 

продукции

Барщина — плата за аренду 
земли физическим трудом. 

Измеряется в днях.

Месячина — содержание, 
получаемое натурой 

от помещиков за 
шестидневную барщину безз

емельными крепостными 
крестьянами.

Протекционизм -
экономическая политика 

государства, направленная на 
ограждение национальной 
экономики от иностранной 

конкуренции.



Ремесло
(новые явления)

� XVII в. – постепенное перерастание 
ремесла (производство для конкретного 
заказчика) в мелкотоварное 
производство;

� Конец XVII в. – складывается 
специализация районов ремесленного 
производства, что является одним из 
главных условий формирования 
общенационального рынка



Ремесло

Мелкотоварное ремесло – ремесленное 
производство, ориентированное на рынок. 

В чем главная причина превращения ремесла
в мелкотоварное производство?

В растущей специализации ремесленников.



Специализация районов России в 
мелкотоварном производстве

Район Специализация

Москва, Ярославль и весь 
«текстильный район»

Текстильные 
изделия

Соликамск, Сольвычегодск Добыча соли и 
солеварение

Вологда Вязание кружев 

Белозерск Изготовление ложек

Серпухов, Кашира, Тула, 
Москва

Металлургия и 
металлообработка





Русская мануфактура в XVII веке
    В 1636 г. близ Тулы была основана 

первая русская мануфактура.

Ее создателем стал голландец
А. Виниус.

 Завод Виниуса производил железные 
изделия: пушки, ядра,  пищали, 

работая по заказам казны.

А.Д. Виниус

Вспомни
те

Основные признаки
мануфактуры:

Ручной труд
Крупные размеры производства

Разделение труда



Особенности российской мануфактуры
�Работа не на рынок, а на казну и дворец;

�Использование, наряду с вольнонаемным 
трудом, подневольного труда крепостных 
крестьян;

�Мануфактуры принадлежали государственной 
казне (казенные) - Пушечный двор, Оружейная, 
Золотая, Серебряная палаты;

�Помещичьи мануфактуры;

�Купеческие мануфактуры (купцы: Строгановы, 
Демидовы, Светешниковы)

�К концу XVII в. – 20-30 мануфактур



Торговля
� XVII в. – формирование всероссийского 

рынка (усиление хозяйственных связей и 
обмена товарами между различными частями 
страны, основанных на экономической 
специализации территорий);

� Появление крупных всероссийских 
торговых ярмарок : Макарьевская (близ 
Нижнего Новгорода), Свенская (под 
Брянском), Ирбитская (на Урале), 
Архангельская (на Северной Двине).



Торговля

�Оптовые продажи 
совершались на ярмарках, 
куда свозились крупные 
партии товаров.

�Ярмарка (от нем. Jahrmarkt, 
ежегодный торг) – 
периодически организуемая
в определенном месте 
торговля. 

Базар XVII века



Внешняя торговля
�Основные торговые партнеры России

на Западе: Англия, Голландия, Швеция, Дания.

�Российский экспорт: лес, лен и льняное полотно, 
пушнина, мед и воск, соль, пенька (канаты), сало, 
кожи.

�Российский импорт из Европы: вина, ювелирные 
изделия, шелк, бархат, сукно, бумага
�Архангельск – главный центр торговли со 

странами Западной Европы (3/4 торгового 
оборота страны приходилось на Архангельск).



Внешняя торговля

�Основные торговые партнеры России
   на Востоке: Иран, Индия, Китай.

�Российский импорт из стран Востока: 
ковры, пряности, драгоценные камни.

�Астрахань– главный центр торговли со 
странами Востока





Внешняя торговля
�Торговлю с зарубежными странами вели 

крупнейшие русские купцы – гости. 

�Только гости имели право выезжать за границу.

�Но купцы вели  оптовую торговлю с 
иностранцами в портах: Архангельске и 
Астрахани, так как у них не было ни кораблей, ни 
опыта деловых операций за границей.

�Это позволяло иностранным купцам диктовать свои 
цены, а русских  - терпеть убытки.



Протекционизм

� 1653 г. – принятие Торгового устава: 
ликвидированы мелкие таможенные 
пошлины  и установлена единая 5% 
пошлину;

� Для иностранных купцов - повышенная 
(6%-ная) пошлина при торговле в 
Архангельске и 8%-ная при торговле в 
других городах России.



Протекционизм
� 1667 г. – 

Новоторговый 
устав

� Иностранные купцы 
должны были 
продавать свои 
товары оптом в 
пограничных городах 
русским купцам.

Инициатор принятия 
Новоторгового Устава 
А.Л. Ордин-Нащокин



Экономическое развитие 
России в начале XVIII веке



Задачи экономической 
реформы:• В н.18 в. в России 

практически не 
было 
промышленности. 
Страна отставала от 
Европы по выплавке 
металла. Все это 
ставило под угрозу 
обороноспособность 
страны.

• Государство 
нуждаясь в военных 
поставках стало 
вмешиваться в 
экономику. 



Проблемы:

• Отставание от Европы;

• При огромных 
природных ресурсах, не 
хватало металла;

• Слабое мануфактурное 
производство;

• Основа – аграрное 
производство на основе 
крепостничества;

• Развитие мелкого 
ремесла.

• Усиление 
государственного 
вмешательства;

• Ориентация на армию 
(ПОЧЕМУ?);

• Поощрение частного 
производства (1715 г.)

• Главные направления: 
протекционизм и 
меркантилизм;

• Монополия на соль.

Задачи экономической 
реформы:

Пути решения:



Развитие сельского 
хозяйства

• Россия оставалась аграрной 
страной. (основа – с/х)

• Петр стал использовать 
западные достижения. У нас 
появились косы и грабли 
(ПОЧЕМУ?)

• Для нужд армии нужно было 
развивать животноводство 
(НАПРИМЕР?)

• И в стране появляются конные 
заводы, разводятся овцы.

• Для флота требовалась 
вырубка лесов. Петр запретил 
вырубку вблизи рек – первые 
природоохранные 
мероприятия.

Вывод: принудительный труд и низкий уровень развития с/х 
не способствовали высокой урожайности.



Мануфактуры
• При Петре начинают 

развиваться мануфактуры 
(ДЛЯ ЧЕГО?)

• Необходимость оснащения 
армии в вооружении.

• Основными мануфактурами 
были: горно-заводская, 
металлургическая и 
оружейная.

• В 1696 г. Н.Демидов 
организовал 1-й на Урале 
металлургический  завод.

• Возникли и другие 
мануфактуры - полотняная, 
канатная, суконная и т.д. (ДЛЯ 
ЧЕГО?)

• Петр часть их передал в 
частные руки. 



Для мануфактур нужна 
была рабочая сила. Петр 
разрешил покупать 
владельцам мануфактур 
целые деревни. Таких 
крестьян называли 
посессионными. 

К другим заводам 
приписывали 
государственных 
крестьян для отработки 
повинностей. Зарплата 
рабочих была довольно 
высокой, но работали они 
в крайне тяжелых 
условиях. 



Ремесленное производство
• Основную массу товаров на 

рынок поставляли 
ремесленники. 

• Основные центры: Москва и 
Петербург.

• В 1722 г. были выделены 
ремесленные цеха для 
повышения качества 
товаров.

• Для повышения качества 
ремесленники ставили 
клеймо.

• Наряду с ремесленниками 
ремеслом занимались и 
крестьяне, занимавшиеся в 
основном обработкой кожи и 
изготовлением валенок. 

• С ростом армии государство 
стало давать ремесленникам 
заказы на поставки сапог, 
сукна и др.



Развитие торговли
• Развитие всероссийского рынка 

способствовало расширению 
торговых связей. 

• Кроме сельских торжков были 
созданы крупные оптовые 
ярмарки. 

• Для облегчения торговли были 
построены Вышневолоцкой, 
Ладожский, Волго-Донский 
каналы. 

• Для внешней торговли царь 
хотел использовать Петербург, 
куда приказал переселить 
купцов из Архангельска. 

• В 1724 г. появился Таможенный 
тариф, установивший высокие 
пошлины (75%) на иностранные 
товары , если такие же 
производятся в России (ДЛЯ 
ЧЕГО?)



• Их ввоз стал 
невыгоден. 
Запрещался вывоз 
сырья необходимого 
отечественным 
производителям.

• Россия в основном 
торговала с Англией и 
Голландией.

• В Россию ввозили 
табак, металл, кофе, 
украшения, вывозили 
- лес, зерно, пеньку, 
лен, сало и др.

• На юге началась 
торговля с Персией и 
Закавказьем, на 
востоке - с Китаем. 
Петр планировал 
организовать 
торговлю с Индией, 
но потерпел неудачу.



Финансовая система
• Северная война 

требовала больших 
расходов. Для их 
покрытия началось 
освоение Нерчинского 
серебряного рудника и 
чеканка медной монеты.

• В 1710 г.Петр провел 
перепись населения и в 
1718-24 гг.ввел вместо 
подворной подушную 
подать-1р. 14к.с 
государственного 
крестьянина и 74 к. с 
крепостного.

• Впоследствии регулярно 
проводились ревизии.



1. Значительный скачок в развитии хозяйства 
страны.

2. Рост мануфактур. Рост объема продукции.
3.  Выход на третье место в Европе по выплавке 

металла и импорт его заграницей.
4. Новые орудия труда, рост производительности 

в сельском хозяйстве.
5. Рост оборота внешней торговли и 

товарооборота в России.
6. Рост купеческого сословия и его 

благосостояния.
7. Тяжелые налоги вели к обнищанию крестьян.
8. Господство крепостничества тормозило 

предпринимательскую деятельность.

Итоги экономического 
развития





с. 154 §26 учебника. 
Выписать в тетрадь 

факты, 
свидетельствующи

е о начале 
разложения 
феодально-

крепостнической 
системы.



Во-первых, оказалась 
утраченной натуральная 

замкнутость помещичьего 
и крестьянского хозяйств. 
Все чаще производимые в 

них продукты не 
потреблялись самими 
производителями, а 

вывозились на продажу

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  в 
60—90-х годах 

развивалось довольно 
успешно. 

Это было связано не с 
новыми формами труда, а 

с освоением новых 
земель, которые Россия 
завоевала в Северном 

ПричерноморьеХудожник Григорий Васильевич 
Сорока

Художник Григорий Васильевич 
Сорока



 Кроме того, участки 
размером 60 десятин 
здесь могли получить 

любые желающие, кроме 
крепостных крестьян

Стремясь быстро освоить 
новые земли и заселить их, 

Екатерина II приказала 
выделять помещикам, 

согласным на переселение 
своих крепостных в южные 
районы, от 1,5 тысячи до 12 

тысяч десятин 

Художник Григорий Васильевич 
Сорока



 В результате 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 





Быстрыми темпами 
развивалась отечественная 

металлургия.

Начали появляться 
предприятия по добыче и 

выплавке драгоценных 
металлов — золота и 

платины

Ведущим центром 
текстильной 

промышленности была 
Москва

Сруб шахты XVIII века, 
найденный летом 

золотодобытчиками на 
Мурзинском 

месторождении в 
Алтайском крае



Центрами парусно-
полотняной 

промышленности были 
Ярославль и Кострома

Возникла новая отрасль в 

легкой промышленности 

— хлопчатобумажное 

производство



Больше стало сельских 
торжков и ярмарок, что 
говорило о постепенном 
втягивании крестьян в 
рыночные отношения. 
Усилился товарообмен 

между городом и 
деревней

 Торговля в городах стала 
ежедневной, а не по 
выходным дням, как 

прежде.



Крупнейшими торговыми 
центрами страны были 

Москва и Петербург.

Новые крупные ярмарки 
возникли на Украине и в 

Сибири. 
Крупнейшей из них была 

Нежинская ярмарка

Основными центрами 
внешней торговли были 
Рига и Санкт-Петербург. 
Началось строительство 

южных портов — Одессы, 
Херсона и др





Главным экспортным 
товаром был металл

Зерно стало одним из 
главных экспортных 

товаров России более чем 
на сто лет.

Войны требовали 
колоссальных 

материальных затрат.

Это приводило к росту 
налогов, которыми 

облагали главным образом 
крестьян. 



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.

Начался выпуск 
бумажных денег. 

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. 



1. В чем проявилось начало 
разложения феодально-

крепостнической системы?
2. С какой целью было создано 

Вольное экономическое 
общество? Выполнило ли оно 

поставленные задачи?
3. Чем можно объяснить 

успехи развития сельского 
хозяйства в условиях 

разложения феодально-
крепостнической системы?
4. Как вы можете объяснить 

успехи мануфактурного 
производства?

5. Какие новые черты в 
торговле появились во второй 

половине XVIII века?


