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  Опираясь на цитату, выбранную в качестве эпиграфа к 
уроку, назовите его  тему и сформулируйте  его задачи?



Феодализм Капитализм

Главное 
богатство

Основные 
социальные 

группы

Тип  
производ-

ства

Техника

Каковы отличительные черты феодализма и капитализма?

Земля

Феодалы и лично зависимые от 
них  крестьяне

Капитал

Буржуазия (капиталистические 
предприниматели) и наёмные рабочие 

(пролетариат)

Производство в основном для 
собственного потребления 
(преобладает натуральное 
хозяйство). Производство 

основано на использовании 
принудительного труда   крестьян 

Товары производятся для продажи.
(товарное хозяйство) лично 

свободными наёмными рабочими, 
которые трудятся за зарплату

Примитивная, традиционная.
Экстенсивный путь развития 
сельского хозяйства – за счёт 

увеличения посевных площадей

Внедрение технических новшеств.
Интенсивный путь развития 

производства – за счёт использования 
новых, более производительных  

технологий



Старые (феодальные) порядки  Новые (капиталистические) отношения

Экономическое развитие России при Екатерине II (Заполнить таблицу)



Развитие сельского 
хозяйства

За вторую половину XVIII в. 
население России 

увеличилось с 18 до 36 млн. 
В городах проживало около 

4 % населения страны.
 Большую часть (более 90 % 

населения) составляли 
крестьяне. 

Из них более половины 
были крепостными. 

Принудительный труд 
крепостных крестьян лежал 
в основе экономики России  

Россия во второй половине XVIII в. по-прежнему оставалась 
аграрной страной.  Какая отрасль экономики России была основной?



В 1765 г.  В России было создано Вольное 
Экономическое Общество [ВЭО], которое 
занималось пропагандой нововведений в 

системе землепользования, пыталось внедрить 
новые сельскохозяйственные культуры, 

собирало статистические сведения о состоянии 
почв, селекции скота и хлебной торговле, 

издавало специальное периодическое издание 
«Труды Вольного Экономического Общества» 

Изучите карту. 
Подумайте, почему рекомендации 

ВЭО по применению более 
совершенных систем земледелия и 

орудий обработки почвы  
большинство помещиков не 

использовали в своих хозяйствах?

Объясните,  по какому пути развития сельского хозяйства могла 
пойти Россия, следуя рекомендациям ВЭО?



При Екатерине II к России присоединены Крым, Северное Причерноморье, Приазовье (богатые 
чернозёмом степях у северных берегов Чёрного и Азовского морей),  Правобережная Украина, 

земли между реками Буг и Днестр, Белоруссия, Курляндия, Литва

Сельское хозяйство развивалось экстенсивно - за счёт 
расширения посевных площадей на присоединённых 

территориях.
Рекомендации Вольного экономического общества и внедрялись 
медленно. Картофель («земляное яблоко»), известный в России с 
конца XVII в. в конце XVIII в. считался огородным овощем. Другой 

новой культурой был подсолнечник, возделываемый 
преимущественно на Украине 

Нашёл способ получить подсолнечное масло наш земляк - 
крепостной графа Шереметева, уроженец слободы Алексеевки 

Бокарев Даниил Семёнович.  Подготовьте сообщение о нём 

Технические новшества, новые культуры, морозостойкие сорта 
требовали затрат, и  из – за  возможности использовать 

бесплатный труд крепостных крестьян применялись немногими 
помещиками

 Памятник  Даниилу 
Семёновичу Бокареву в 

Алексеевке



▪ При Екатерине II крепостное право развивалось вширь - распространилось вновь 
присоединённые территории: Крым, Предкавказье и Украину.  

▪ При Екатерине II крепостное право развивалось вглубь – становилось более жёстким:
✔ В 1765 г. помещики получили право ссылать крестьян на каторгу; 

✔  В 1767 г. жалоба крепостного на помещика стала считаться  уголовным преступлением; 
✔ За годы правления Екатерины II помещикам было роздано более 50 млн. га земли и 425 тыс. 

душ дворцовых и государственных крестьян, а после секуляризации – монастырских
✔ Барщина достигла шести дней в неделю, заметно вырос размер оброка  

Объясните 
необходимость 

усиления крепостного 
права при экстенсивном 

пути развития  
сельского хозяйства 

Крестьяне Ярославской 
губернии. XVIII в.



Желание дворян жить в роскоши, вело к   
усилению эксплуатации крестьян и  к 

росту товарности помещичьего и 
крестьянского хозяйств, когда 

производимые продукты все чаще  
вывозились на продажу

Подмосковная усадьба М. Лермонтова 
Середниково.  XVIII век 

С ростом цены  на зерно во второй 
половине XVIII в. помещикам стало 

выгоднее переводить земли крепостных 
в свои собственные.

  Чтобы безземельные крестьяне, 
работающие на земле помещика, имели 

возможность прокормить свои семьи, 
раз в месяц они получали от помещика 

плату  - продовольствие и одежду. 
Это явление получила название месячина 



Захватывать крестьянские земли помещикам было выгодно в плодородном Черноземье
В нечернозёмных регионах, где земля давала скудные урожаи, помещики увеличивали  

денежный оброк.   Они отпускали своих крепостных крестьян на заработки, чтобы они могли 
выплатить  его. Таким образом,  крестьянин становился на время наёмным рабочим.

Это явление получило название отходничество – временный уход крестьян из села в другие 
районы (где была развита промышленность, товарное земледелие). Таким образом, число 

вольнонаёмных работников на мануфактурах в XVIII в. заметно увеличилось   



Отходничество не  могло полностью решить проблему нехватки  рабочих рук на промышленных 
предприятиях:  работа была сезонной, помещик мог  в любой момент отозвать крестьянина, 

нанявшегося на работу к хозяину мануфактуры, домой 

Немецкий ученый-металлург, побывавший в 1840-х гг. 
в России на Луганском механическом заводе. 
«Там используют шесть рабочих на то, что в Силезии 

делает один, и рабочие только тогда занимаются 
делом, когда видят над собой глаз начальства»  

 «Придет крестьянин  на барщину сколь возможно 
позже, осматривается сколь возможно чаще и 
дольше, а работает сколь возможно меньше, – ему не 
дело делать, а день убить». 

Помещик А.И. Кошелев о выгоде вольнонаемного 
труда. Статья 1847 года

Вольнонаёмными отходники были только по отношению к хозяину мануфактуры.
По отношению к своему помещику они оставались подневольными.

Почему использование подневольного труда крепостных в сельском хозяйстве и 
промышленности не могло быть эффективным? Объясните, почему, прочитав документы 



С другой стороны,  указом императрицы в 1775 г. разрешалось: «Всем и каждому заводить 
всякого рода станы [приспособление, сооружение для каких-либо работ – например: 

мельничный стан] и рукоделия производить, не требуя уже дозволения от государства»

Право на какой вид деятельности даровала подданным 
Екатерина II?

Кирпичный завод в поместье. Художник Карл Фри́дрих 
Кна́ппе; в России — Карл Иванович  (1745—1808)

Активное развитие 
мануфактурного производства.

 После разрешения в 1775 г. 
всем подданным заниматься 

любыми видами 
предпринимательства,  не 

только помещики и купцы, но и 
наиболее предприимчивые 

(«капиталистые») крестьяне, 
накопившие достаточные 
средства, открывали свои 

мануфактуры, нередко 
приобретая крепостных на имя 

помещика. 
Общее число мануфактур в 
конце XVIII в. -  около 2 тыс.



Для XVIII в. характерно развитие специализации  различных районов России на производстве 
отдельных видов продукции (как в сельском хозяйстве, так и в промышленности)

Черноземье, Нижний Дон были 
основными зерновыми районами страны 

Прибалтика, Верхнее Поволжье, 
Приднепровье специализировались на 

выращивании льна, конопли



 Скотоводство развито на юге Черноземья, 
Украине, Поволжье

 В Центральном районе  товарный характер 
приобрело садоводство, огородничество



В XVIII в. сложились три основных 
промышленных района:

▪  Центр страны, где ведущей была 
текстильная отрасль, 

▪ Урал с развитой горнодобывающей  и 
металлургической промышленностью,
▪ Северо-Западный металлургический 

район (Олонецкий край)  

Усиление специализации   вело к 
увеличению товарообмена между 

отдельными  России

Формирование Всероссийского рынка – 
устойчивых хозяйственных связей 

между различными районами России

Объясните причины  промышленной и 
сельскохозяйственной специализации  

отдельных регионов России



Крупными торговыми центрами стали Москва и Санкт  - Петербург,  в эти города стекались 
товары со всей страны. Выросло количество ярмарок.  Сохраняли своё значение известные ещё 

с XVII в. всероссийские ярмарки: Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная



Основными центрами внешней торговли были 
Рига и Санкт – Петербург. Началось строение 

южных портов – Одессы, Херсона.
 Главным экспортным товаром стал металл. По 
мере освоения Северного Причерноморья рос 

экспорт зерна в Европу. Зерно стало важнейшим 
экспортным товаром более чем на 100 лет
Главным внешнеполитическим торговым 

партнёром Российской империи в этот период 
была Англия, нуждавшаяся в российском 

корабельном лесе, хлебе и железе. Активная 
торговля велась со Швецией, Францией, 

Пруссией.
В торговле с Востоком преобладали изделия 

русских мануфактур. Русские купцы выступали в 
роли посредников, продавая промышленные 

изделия западноевропейских стран 

К концу XVIII в. Россия имела положительный торговый баланс
  В 1785 г. экспортировано товаров на 24 млн. рублей. Импортировано  на 18 млн. рублей



Бюджет России в 1796 г.

Экономика России во второй половине XVIII в. развивалась довольно успешно. 
Но в казне всё равно не хватало денег. 

Огромные суммы тратились на содержание государственного аппарата, частые войны
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Увеличение налогов 

Внешние займы, выданные под большие %%  

С 1768 г. начинается выпуск бумажных 
денег - ассигнаций  

1.Напечатано огромное количество 
ассигнаций. 

2.Бумага, на которой печатали 
ассигнации  была низкого качества - 

быстро появились  фальшивки 

Кроме погашения расходов бюджета, 
выпуск бумажных денег был вызван и 

другой причиной.
В 1748 г. Ломоносов написал оду в честь  

годовщины  восшествия на престол 
Елизаветы Петровны  и  был награждён 2 

тыс. руб. В казне на тот момент были 
только медные деньги и награда была 
выдана именно ими. Чтобы доставить 

награду Ломоносов, использовал два воза 

Результат – обесценивание 
бумажных денег, инфляция, рост 
цен.   При Екатерине ассигнации 
потеряли  около 30% стоимости  



 Словарь:
Товарное хозяйство - хозяйство, главная цель которого продажа или обмен товаров 

на рынке
Всероссийский рынок - устойчивые хозяйственные связи между различными 

регионами России
Специализация - переход  жителей региона на производство одного или нескольких 

видов продукции
Мануфактура - предприятие, основанное на ручном труде при полном его 

разделении 
 Барщина - плата за аренду земли физическим трудом. Измеряется в днях 

Месячина   - содержание, получаемое натурой от помещиков за 
шестидневную барщину безземельными крепостными крестьянами 

Даты: 
1765 г. учреждено «Вольное экономическое общество»

 1775 г.- принятие манифеста о разрешении всем подданным заниматься любыми 
видами предпринимательства. 


