
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ ПРИ 

ЕКАТЕРИНЕ II



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

За вторую половину 
XVIII века в два раза 

увеличилось 
население России. 

Оно возросло с 18 до 
36 млн. человек. 

В государстве было 
около 630 городов. 
В XVIII веке Россия по-прежнему оставалась аграрной 

страной. В городах проживало около 4 % населения страны. 
Большую часть (более 90 %) составляли крестьяне. Из них 
более половины были крепостными. Именно крестьянский 

труд лежал в основе экономики России XVII века. 



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Тем не менее, во 2/2 XVIII века в России происходит развитие 
капиталистических отношений – экономической системы, в
 которой товары и услуги, производятся для 
продажи с целью получения выгоды, широко 
используется наёмная рабочая сила.

В сельском хозяйстве России появление 
капиталистических черт было во многом 
обусловлено потребностью дворянства 

в деньгах. Ведя роскошную жизнь, 
дворяне подчёркивали свой особый 

статус. Для этого требовались большие 
средства. 



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Во 2/2 XVIII в. было две основные категории крестьян. 
▪ Крепостные (частновладельческие) пополняли свою 

численность за счёт пожалований 
Екатериной крепостных душ своим 
фаворитам.

▪ Разряд государственных крестьян 
составляли народы Поволжья и 
Сибири, крестьянство Прибалтики, 
Правобережной Украины, Белоруссии, 
Крыма, Закавказья, Башкирии, 
Новороссии, Северного Кавказа. 

▪ Монастырские крестьяне после 
секуляризации церковных земель 
стали по статусу государственными.



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В территорию Европейской части России в зависимости от 
плодородия земель было принято делить на регионы: 
Черноземье – самые плодородные  (Центральные земли) и 
Нечерноземье (Север). Так же выделяли Степную полосу.

В Черноземье, где было выгодно выращивать и продавать в 
продукты сельского хозяйства, дворяне пошли на 
увеличение барщины (до 6 дней в неделю). Чем больше было 
земли у помещика – тем больше был его доход.

В нечернозёмных губерниях земля давала скудный урожай. 
Здесь помещику было выгодно сразу получать от своих 
крепостных деньги – распространение перевод крестьян на 
оброк.



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Во второй половине XVIII в. появилось такое явление, как 
месячина, когда помещики полностью лишали крестьян 

права пользоваться землей и переводили на работу на своей 
земле, за каждый отработанный месяц выплачивали 

натуральными продуктами  и одеждой. 

Барщина — даровой, 
принудительный труд 
зависимого 
крестьянина, 
работающего личным 
инвентарём в хозяйстве 
земельного 
собственника. 



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Во второй половине XVIII в. всё активнее крестьяне 
занимались отходничеством  — это временная, чаще всего 
сезонная работа крестьян в Российской империи вне места 
постоянного жительства, когда нужно «отходить», уходить 

из села или деревни. 

Оброк — одна из 
повинностей 
зависимых крестьян, 
заключающаяся в 
выплате дани 
помещику продуктами 
или деньгами.



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Время правления Екатерины II было временем расцвета 
крепостного права, ужесточилось и распространилось на 
новые земли: Украину, Крым, Предкавказье. 
▪ В 1763 г. вышел указ, по которому на самих крестьян 

возлагались расходы по 
подавлению. 

▪ В 1765 г. помещики получили 
право ссылать своих 
крепостных в Сибирь на 
каторгу без суда и следствия. 

▪ В 1767 г. крестьяне потеряли 
право жаловаться 
императрице на своих 
помещиков.



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Некоторые помещики пытались вводить многопольный 
севооборот, применять технические новшества, выращивать 

новые культуры, морозостойкие сорта. Однако в рамках 
страны все эти меры были весьма незначительны. 



РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Во второй половине XVIII века успешно развивалась 
российская промышленность:
▪ Постоянно росли потребности русской армии. Снабжение 

армии превратилось в первейшую необходимость.
▪ Во второй половине XVIII века увеличился спрос на 

российские товары за границей – железо, парусину, 
пеньку. 

▪ Государство стимулировало развитие частной 
промышленности. Закон 1762 
года запретил покупать 
крепостных заводам, 
поэтому после 1762 года на 
частных предприятиях стал 
применяться 
вольнонаёмный труд.



РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
▪ Во второй половине XVIII века Россия стала крупнейшим 

производителем и экспортёром железа в страны Европы. 
В его производстве господствовали уральские заводы. 
Центром производства меди стал Южный Урал. Так же на 
Урале была начата добыча золота. 

▪ Продолжалась добыча серебра в Забайкалье, там были 
открыты новые месторождения.

▪ Текстильная промышленность России получила развитие в 
центральных регионах. На юге страны, где было 
распространенно овцеводство.

▪ Во второй половине XVIII века в России так же 
развивались табачная, винокуренная, кожевенная 
промышленность, производство стекла, бумаги.



РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сохранялось мелкотоварное 
кустарное производство. 
Мануфактура была 
нескольких видов: 
▪ государственная, 
▪ купеческая, 
▪ помещичья (вотчинная) и 
▪ крестьянская.



РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В этот период берут своё 
начало известные 
предпринимательские 
династии: Морозовы, 
Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы.
Савва Васильевич Морозов, 
крепостной крестьянин 
помещика из Московской 
губернии, положил основание 
Никольской 
хлопчатобумажной 
мануфактуре «С. Морозова 
сын и Ко». У него было пятеро 
сыновей, от которых пошли 
четыре ответвления 
знаменитого морозовского 
дела.



РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Многие традиционные 
промыслы перерастали в 
промышленное 
производство: 
▪ текстильный промысел 

крестьян графа 
Шереметева перерос в 
текстильные Ивановские 
мануфактуры, 

▪ знаменитая Гжель под 
Москвой – расписная 
керамической посуда, 

▪ роспись по дереву 
мастеров села Хохломы 
Нижегородской губернии.



РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И 
ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ

Во второй половине XVIII  в.  продолжалось формирование 
всероссийского рынка.  Активно развивались связи между 

разными  регионами страны, углублялась их специализация, 
строились дороги, каналы, например Вышневолоцкая,   

Тихвинская,   Мариинская   водно-транспортные  системы. 



РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И 
ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ

Важными торговыми центрами России стали Москва и 
Петербург. Важнейшими ярмарками были Макарьевская,   
Ирбитская, Свенская, Коренная.  
▪ Из Поволжья поступали шерсть, кожи, рыба. 
▪ С Урала – железо и изделия из него.
▪ Нечерноземье славилось ремесленными изделиями.
▪ Север торговал солью и рыбой. 
▪ Северо-западные земли поставляли 
     лён и пеньку. 
▪ Сибирь и Север
     – пушнину.



РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И 
ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ

В 1760—1780-е гг. началось формирование всероссийского 
хлебного рынка. К середине XVIII в. Россия стала занимать 

важное место на мировом продовольственном рынке. Экспорт 
зерна составлял 70 тыс. четвертей стоимостью 114 тыс. руб.

серебром в год. Главным 
торговым партнёром 
Российской империи в этот 
период была Англия, 
активная торговля 
велась со 
Швецией, 
Францией, 
Пруссией.



РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И 
ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ

Внешняя торговля осуществлялась через порты Балтийского и 
Чёрного морей. К концу XVIII века Россия больше продавала, 
чем покупала (экспорт – ок. 24 млн. рублей,  импорт – ок. 18 

млн.). 80—90 % импорта составляли промышленные изделия 
(красители, кожа, вина, фрукты, галантерейные товары, 

фаянсовые и фарфоровые изделия)



ФИНАНСЫ РОССИИ
В 1769 г. в России начался выпуск бумажных денег — 

ассигнаций. В Петербурге и Москве были созданы банки для 
обмена медных денег на бумажные. Позже, в 1786 г., был

 учреждён Государственный ассигнационный банк с
кредитными функциями. Большие 
расходы на внешнюю политику, 
нужды армии, флота и аппарата 
управления приводили к 
хроническому дефициту бюджета. В 
последний год 
царствования 
Екатерины II их курс 
одного рубля 
ассигнациями был 
68,5 копейки.



ДОМАШНЕ ЗАДАНИЕ:
1 Выписать Итоги экономического развития
2 работа с контурной картой:
1. Зелёной линией обведите границы Российской империи в 
1792 году.
2. Обозначьте жёлтой штриховкой губернии с наибольшим 
развитием металлургической промышленности. Подпишите 
названия центров этих губерний
3. Обозначьте зелёной штриховкой губернии, на территории которых 
находились полотняные, суконные и шёлковые мануфактуры. 
Подпишите названия центров этих губерний.
4. Точками синего цвета покажите населённые пункты, в которых 
проводились крупнейшие ярмарки. Подпишите названия этих 
населённых пунктов.
5. Отметьте значком «якорь» важнейшие порты. Подпишите их 
названия.


