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1. Социальное развитие российской деревни 
Усиление крепостного права во второй половине XVIII в. достигло 

своего апогея. Это происходило за счет: расширения зоны применения 

крепостного труда на Левобережную и Слободскую Украину, районы 

Курско-Белгородской и Воронежской засечных черт, на Дон, Заволжье, 

Приуралье. Кроме того, государственные и изъятые у церкви земли активно 

раздавались дворянству, в результате чего более 800 тыс. крестьян стали 

крепостными; усиления власти помещиков над крестьянами (указами Петра 

III и Екатерины II было провозглашено право помещика без суда отправлять 

крестьян в ссылку в Сибирь (1760), на каторжные работы (1765), крестьянам 

было запрещено жаловаться монарху на своего помещика (1767) и т. д. 

Причем сосланные крепостные засчитывались помещику как отданные в 

рекруты, и в результате он не нес никаких потерь. За 5 лет было сослано и 

отправлено на каторгу около 20 тыс. крепостных). Процветала продажа и 

перепродажа крепостных без земли, проводились аукционы.  

В итоге крепостничество конца "просвещенного" XVIII столетия 

отличалось от рабства лишь тем, что крестьяне вели собственное хозяйство, 

дворовые же крепостные практически были приравнены к рабам.  

В то же время, крепостные и дворовые составляли во второй половине 

XVIII в. не более 45% всего населения и 53% всех крестьян. Именно к этому 

периоду относятся первые признаки разложения крепостного строя.  

Признаки крепостного строя и начало их разложения:  

Первый признак феодально-крепостнического хозяйства – господство 

натурального хозяйства. Но во второй половине XVIII в. в результате 
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развития товарно-денежных отношений, формирования всероссийского 

рынка, расширения внутренней и внешней торговли, развития 

промышленности и роста городов происходило его постепенное разрушение.  

Второй признак феодального хозяйства - прикрепление крестьянина к 

земле и наделение их землей и основными средствами производства (лошадь, 

корова, посевной материал, орудия труда). Однако и этот признак начал 

деформироваться в результате лишения крестьян самостоятельного 

хозяйства. В тот период развивалось две формы этого процесса:  

прямая форма – обезземеливание преобладало в плодородных 

черноземных губерниях. Здесь помещик увеличивал свое поле (барскую 

запашку) за счет крестьянских наделов. При этом возрастала барщина. 

Крайней формой прямого обезземеливания явилась месячина, в этом случае 

крестьянин, лишенный надела и получавший месячное содержание 

продуктами, по своему положению больше напоминал раба, а не феодально-

зависимого работника;  

косвенная форма была распространена в менее плодородных 

нечерноземных районах. Здесь помещик увеличивал денежный оброк. Чтобы 

его уплатить крестьянин вынужден был все чаще и на больший срок уходить 

на заработки к другому помещику, в город, на промыслы, работать бурлаком 

или наниматься на мануфактуру. Формально земля сохранялась за 

крестьянином. Но фактически он все больше работал отходником по найму, а 

не на своей земле. Но в этом случае крестьянин, оставаясь крепостным, все 

больше превращался в вольнонаемного рабочего. Получают свое, притом 

беспрецедентное развитие и неземледельческие крестьянские промыслы.  

Таким образом, и прямое и косвенное лишение крестьянина 

собственного хозяйства приводило к деформации второго признака 

крепостничества.  

Третий признак крепостнического хозяйства - личная зависимость 

крестьянина от помещика и внеэкономическое феодальное принуждение к 

труду.  

Формально этот признак сохранялся и позволял помещику заставлять 

крестьянина под угрозой наказания платить оброк и отрабатывать барщину. 

Но в случае прямого обезземеливания феодальная зависимость превращалась 

в почти рабскую. А в условиях ухода крестьянина на заработки он все 

больше подвергался экономическому принуждению, работая по найму.  

Среди отходников появилось небольшое количество "капиталистых 

мужиков", остававшихся формально крепостными, но приобретавшими на 

имя своего помещика тысячи десятин земли и сотни крепостных "душ".  

Четвертый признак крепостничества - низкий уровень техники и 

технологии. Этот признак сохранялся, хотя и были попытки введения новых 

методов обработки земли, использования современных 

сельскохозяйственных машин, внедрения новых сортов растений и пород 

скота.  
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Таким образом, деформация основных признаков феодально-

крепостнического хозяйства свидетельствовала о начале разложения этой 

системы. 

 

2. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство в этот период, как и раньше, оставалось основой 

экономики страны, а сельские жители преобладали в составе населения (к 

концу века в города проживало около 4%).  

Развитие аграрного производства имело, в основном, экстенсивный 

характер и достигалось за счет следующих факторов: рост населения, что 

обеспечивалось как присоединением новых территорий, так и ростом 

населения в центральных районах России. Если в 1721 г. в Российской 

империи жили 15,5 млн. чел., то в 1747 г. – 18 млн. чел., а в 1796 г. – 36 млн. 

чел.; освоение новых территорий (после присоединения Северного 

Причерноморья, Крыма, некоторых районов Северного Кавказа, украинских, 

белорусских и литовских земель, принадлежавших Польше, территория 

страны значительно увеличилась). При этом прирост происходил, в первую 

очередь, за счет плодородных черноземных земель, которые предоставлялись 

не только помещикам для вывода крепостных крестьян (по 1,5 – 12 тыс. дес.), 

но и государственным крестьянам (по 60 дес.), отставным солдатам, 

иностранным колонистам (немцам, грекам, армянам, евреям, швейцарцам и 

др.).  

Кроме того, продолжалось сельскохозяйственное освоение Сибири и 

Приуралья, где, кроме миграции из центральных районов, наблюдался 

постепенный переход местного населения – башкиров, бурятов, якутов от 

кочевого скотоводства к оседлому пашенному земледелию.  

Большую роль в росте аграрного, прежде всего зернового 

производства, играло сохранение и усиление крепостного права, а также 

расширение зоны крепостничества на Левобережную Украину и Заволжье.  

В то же время начали действовать и прогрессивные факторы развития 

сельскохозяйственного производства, способствовавшие небольшой 

интенсификации производства в отдельных районах и хозяйствах: 

региональная специализация аграрного производства; ввод новых 

сельскохозяйственных культур. Если картофель еще оставался огородной 

культурой, то подсолнечник получил большое распространение на Украине и 

в Новороссии. Начала культивироваться сахарная свекла.  

Повышалась товарность сельского хозяйства. С одной стороны, 

помещикам требовалось все больше денег для приобретения предметов 

роскоши. С другой, увеличивались закупки зерна для армии, технических 

культур для растущей промышленности, в несколько раз увеличился экспорт 

зерна в Западную Европу. Кроме того, с развитием промышленности и 

городов все большая часть населения отходила от самообеспечения 

сельскохозяйственными продуктами и нуждалась в их приобретении.  

В связи с возрастанием спроса повысились цены на 

сельскохозяйственную продукцию.  
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К концу XVIII на основе роста товарности, укрепления торговых связей 

между различными районами страны, превращения таких связей в 

регулярные сложился единый всероссийский хлебный рынок.  

В этот период начались первые попытки применения новых методов и 

технологий, достижений науки для развития аграрного производства. С этой 

целью в 1765 г. по инициативе Екатерины II было создано Вольное 

экономическое общество . Но его деятельность в условиях крепостного строя 

не привела к значительным результатам, лишь в отдельных 

немногочисленных имениях помещики купили кое-какую 

сельскохозяйственную технику и попытались ввести многопольный 

севооборот.  

 

3. Промышленность, торговля и кредитно-финансовая система 

Рост промышленного производства был более значительным, чем в 

сельском хозяйстве, что обеспечивалось ростом нужд российской армии и 

флота, увеличившимся спросом на мировом рынке на железо и парусное 

полотно, а также ростом несельскохозяйственного населения в России.  

Тяжелая промышленность. Особенно быстро развивалась черная 

металлургия (прежде всего на Урале), увеличившая объем производства в 5 

раз. Российское железо не только стало одним из важных факторов усиления 

армии и флота, но и вывозилось в Западную Европу - в конце столетия 

большая часть чугуна, переплавлявшегося в Англию, имела российское 

происхождение. В Сибири началась добыча золота.  

Быстро росла и легкая промышленность. Быстро развивалось 

текстильное производство, дававшее более 80% стоимости всей продукции 

крупной, средней и легкой промышленности. Новые предприятия возникали 

в центре страны, и особенно активно на Украине (суконные мануфактуры), в 

Эстонии и Латвии.  

В России развивались различные формы организации 

промышленности. Основными являлись ремесленное, мелкое товарное 

производство, а также среднее и крупное товарное производство в виде 

мануфактур.  

Ремесленное производство было широко распространено как в городе, 

так и в деревне. В ряде районов Центра и Поволжья развивалась кожевенная, 

текстильная крестьянская промышленность, составлявшая настолько 

серьезную конкуренцию городским ремесленным и купеческим 

предприятиям, что в 1760-1770-е гг. жалобы купцов многих губерний на 

крестьянские "безуказные заводы" стали обычным явлением. В некоторых 

крупных селах Центра крестьяне вообще оставили сельское хозяйство.  

Мануфактура (среднее и крупное товарное производство, основанное 

на разделении труда и ручном труде) господствовала в черной металлургии, 

производстве полотна, сукна, шелка и ряде других отраслей. Число 

мануфактур быстро возрастало - с 600 в эпоху Елизаветы до 1200 к концу 

царствования Екатерины II.  

Основные типы мануфактур:  
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 Казенные - принадлежали государству, обеспечивались госзаказами и были 

основаны на крепостном труде. Их продукция предназначалась прежде всего 

для армии и флота. Эти мануфактуры развивались медленно.  

 Посессионные частные мануфактуры обеспечивались работниками, 

прикрепленными к предприятиям, от которых не могли отчуждаться. Труд 

посессионных рабочих, имевших свои участки земли, оплачивался деньгами, 

они не могли использоваться на сельскохозяйственных работах, отдаваться в 

рекруты, были подсудны Берг- и Мануфактур-коллегиям. Но в остальном их 

положение не отличалось от крепостного.  

Такие предприятия были особенно распространены на Урале (горно-

добывающая промышленность и металлургия) и в Центральных районах 

(полотняное и суконное производство), их продукция также в основном 

покупалась государством.  

 Вотчинные - принадлежали помещикам. На них крепостные крестьяне 

отрабатывали барщину. Такие предприятия (прежде всего винокуренные и 

текстильные), несмотря на очень низкую производительность, были выгодны 

благодаря бесплатному труду крепостных, но развивались все медленнее. 

Положение крепостных рабочих на этих мануфактурах было крайне 

тяжелым. По воспоминаниям современника, крестьяне " говорили - в этой 

деревне есть фабрика - с таким выражением, как если бы сказали: В этой 

деревне есть чума ".  

 Купеческие и крестьянские мануфактуры были основаны на вольнонаемном 

труде. Число таких мануфактур росло очень быстро, увеличивались их 

размеры. Такие предприятия составляли костяк хлопчатобумажной 

промышленности, где на рубеже XVIII-XIX вв. по вольному найму трудились 

свыше 80% рабочих.  

Внутренняя торговля быстро развивалась в условиях развития мелкого 

товарного производства, в том числе в виде промыслов, увеличения 

специализации районов на производстве определенных продуктов, 

возрастания спроса. Особенно активно росла крестьянская торговля 

продуктами промыслов и, особенно, сельского хозяйства.  

Огромную роль играли ярмарки расцвет которых пришелся на вторую 

половину столетия. Именно в виде системы оптовой ярмарочной торговли 

сложился всероссийский хлебный рынок. Действовали тысячи связанных 

между собой местных торжков, межобластных и всероссийских ярмарок. 

Самыми крупными из них являлись Макарьевская (на Волге), Нежинская (на 

Украине), Архангельская (на Севере), Ирбитская (в Сибири), Оренбургская.  

Но формировались и центры постоянной стационарной торговли. 

Самым главным таким центров являлась Москва.  

В то же время, речь шла не столько о качественном, сколько о 

количественном развитии российской торговли. Она оставалась в основном 

сезонной, слабо специализированной, плохо организованной.  

Внешняя торговля имела относительно небольшой объем (3,5% 

мирового товарооборота в конце XVIII в.), но развивалась довольно быстро. 

Вывозились железо, парусное полотно, льняные ткани, пенька, лес, кожа. 
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Большую роль стал играть возникший при Екатерине II вывоз российского 

хлеба (через Петербург и Архангельск), но в условиях крепостничества 

производство товарного зерна не поспевало за ростом возможностей 

экспорта и доля хлеба в вывозе не выросла с 1760-х до 1790-х гг.  

Главным внешнеторговым партнером России в Европе оставалась 

Англия, велась также торговля с Пруссией и Швецией, в Азии - с Персией, 

Турцией, Китаем, Бухарой.  

Основной проблемой российской внешней торговли являлась ее 

зависимость от иностранных купцов, прежде всего английских купцов. Ввоз 

товаров в Европу и вывоз из нее на 9/10 находились руках иностранцев и 

производился на иностранных кораблях. Но тот факт, что уже 10-15% вывоза 

и ввоза контролировались российскими купцами свидетельствовал о 

прекращении гегемонии иностранцев и становлении собственно российского 

внешнеторгового предпринимательства.  

Во второй половине XVIII в. продолжалось развитие кредитно-

финансовой системы. В 1769 г. были выпущены первые бумажные деньги - 

ассигнации, а в 1786 - создан Ассигнационный банк для организации их 

обращения. Но, в связи с растущими затратами на ведение войн и другие 

государственные расходы, к концу века бумажный рубль стоил лишь 66 

копеек серебром.  

В этот период государственные расходы опережали рост доходов на 

20%, все увеличивавшихся налоговых и таможенных сборов не хватало для 

удовлетворения потребностей, и Россия впервые прибегла к зарубежным 

займам - в Голландии и Италии. Начало обращения ассигнаций, а также и 

издание вексельного и банкротского уставов способствовали развитию 

товарно-денежных отношений в стране.  

 

4. Социально-экономическая политика государства 

Основными социально-экономическими задачами государства в этот 

период являлись: приспособление правящего сословия - дворянства к 

развивавшимся товарно-денежным отношениям, приспособление 

крепостнического имения к новой экономической системы, и, в конечном 

итоге - укрепление обновленного дворянского феодального государства; с 

другой стороны, необходимо было способствовать экономическому 

укреплению страны, чтобы содействовать ее дальнейшему превращению в 

великую державу, обеспечить выполнение внешнеполитических задач, а 

также снять социальное напряжение, выливавшееся в выступления и даже 

восстания различных слоев населения. Екатерина II, сторонница свободной 

торговой и промышленной деятельности, считала своей задачей освободить 

предпринимательство "от притеснений".  

Эти две задачи, объективно противоречившие друг другу, на данном 

этапе относительно успешно сочетались в экономической политике 

государства.  

Политика в отношении дворянства. Прежде всего экономическая 

политика государства была направлена на обеспечение более широкого 
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участия дворянства в предпринимательстве. Отдельные дворяне еще в эпоху 

Елизаветы стала приобретать заводы и организовывать винокуренные и 

текстильные вотчинные мануфактуры. Тогда был создан Дворянский 

заемный банк, выдававший ссуды под низкий процент (1754), введена 

монополия дворян на винокурение (с 1755).  

Петр III предоставил новые льготы предпринимателям из дворян - в 

1762 г. мануфактуристам недворянского происхождения было запрещено 

покупать к своим предприятиям крепостных, дворяне были освобождены от 

обязательной государственной службы, что должно было направить их 

усилия в народное хозяйство.  

Эти льготы были подтверждены и расширены Жалованной грамотой 

дворянству, изданной Екатериной II в. 1785 г. В 1782 г. отменялась "горная 

свобода" - землевладельцы были объявлены собственниками не только 

земли, но и ее недр. Но дворяне не очень охотно шли в предпринимательство 

из-за отсутствия достаточных средств и сословных пережитков в 

мировоззрении.  

При этом вотчинная мануфактура получила распространение прежде 

всего в тех отраслях, которые выполняли заказ государства или где могло 

использоваться собственное сельскохозяйственное сырье. Дворянские 

предприятия в последней четверти XVIII в. - времени недолгого расцвета 

вотчинной мануфактуры - господствовали в винокуренной промышленности, 

суконном производстве. Горная промышленность Урала, за исключением 

казенных заводов, целиком основывалась на дворянских посессионных 

мануфактурах.  

Однако усилиями в отношении облегчения дворянского 

предпринимательства было невозможно обеспечить полноценное развитие 

промышленности и торговли России.  

Политика в отношении купечества была направлена на придание 

купеческому предпринимательству организованных форм и окончательное 

оформление купечества как феодального сословия.  

Этому способствовала Гильдейская реформа 1775 г. Городское 

население в зависимости от размера капитала было разделено на мещан 

(менее 500 руб.) и купечество 3 гильдий, освобожденное от подушной 

подати. Купцы 1-й гильдии могли торговать за рубежом, 1-я и 2-я гильдии 

могли "иметь или заводить фабрики и заводы", были освобождены от 

телесных наказаний, а в 1776 г. и от рекрутчины.  

Жалованная грамота городам 1785 г., изданная одновременно с 

Грамотой дворянству, подтверждала и уточняла эти льготы (городское 

население делилось уже на 6 разрядов).  

Ремесленное положение 1785 г. явилось еще одной попыткой 

организации мелкой городской промышленности. Формально основанное на 

принципе бессословности, положение, чтобы стимулировать создание 

цеховых организаций, запрещало ремесленникам, не записанным в цехи, 

работать в городах, где уже возникли такие организации.  
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Но эта мера не была действенной, так как касалась только городов и 

вступала в противоречие с общей политикой Екатерины в отношении 

предпринимательства.  

"Экономический либерализм". Наибольшее значение для развития 

торговли и мелкой промышленности имели формально бессословные меры, 

поощрявшие предпринимательство. Еще в 1762 г. Екатерина отменила 

монополии в торговле и промышленности, дававшие привилегии отдельным 

предпринимателям, и многие откупа. В начале 1770-х гг. всем желающим 

было разрешено заводить ткацкие станы, заявив об этом в Мануфактур-

коллегию и заплатив сбор. В 1784 г. вышел именной указ о поощрении 

местной легкой промышленности.  

Главной "либеральной" мерой Екатерины стал Манифест 1775 г., 

значительно облегчавший развитие предпринимательства. Представители 

всех сословий, включая крепостных, получили право "заводить станы и 

рукоделия", не испрашивая никаких разрешений и без всякой регистрации 

(поэтому обычно в литературе манифест 1775 г. называется манифестом о 

свободе предпринимательства). Это способствовало быстрому росту 

крестьянских промыслов и кустарной промышленности.  

Но политика "экономического либерализма" не была последовательной 

и полноценной, она не затрагивала сельское хозяйство и сочеталась со 

многими сословными ограничениями в торговле и промышленности. В 

целом, несмотря на личные взгляды Екатерины, речь шла о введении лишь 

отдельных элементов свободы предпринимательства.  

Протекционизм. Развивая принципы свободной торговли в отношении 

внутреннего рынка, Екатерина II оставалась на принципах протекционизма в 

том, что касалось внешней торговли. Таможенные тарифы 1757, 1766 и, 

особенно,1782 гг. вводили высокие защитительные пошлины на товары, 

производившиеся в России. Импорт некоторых из них - железа, полотна, кож 

и пр. был вообще запрещен.  

В основе сельского хозяйства, тяжелой и некоторых отраслей легкой 

промышленности лежал подневольный труд крепостных, посессионных и 

приписных работников.  

Возможности развития хозяйства на основе феодализма серьезно 

сократились. Крепостничество становилось тормозом экономического 

прогресса. Господствовало экстенсивное развитие экономики. Уровень 

развития экономики России и темпы ее роста отставали от передовых стран 

Запада.  

При этом в экономике страны развивались прогрессивные тенденции. 

Быстро росли промышленность, включая мануфактурную, и торговля. 

Развивались товарно-денежные отношения, в том числе в сельском 

хозяйстве. В государственной политике под воздействием идей европейского 

Просвещения практиковались элементы "экономического либерализма".  

Развитие товарно-денежных отношений, формирование всероссийского 

рынка, зарождение капиталистического уклада привели к деформации 
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основных признаков крепостничества. Постепенно начинался процесс 

разложения феодально-крепостнической системы.  

В то же время, во второй половине XVIII в. экономика, прежде всего 

промышленность и торговля России, развивалась относительно высокими 

темпами. В этот период сочетание продворянской политики и элементов 

"экономического либерализма" еще приносило свои плоды и обеспечило к 

концу правления Екатерины II создание мощной армии и флота, решение 

внешнеполитических задач и социально-политическую стабилизацию в 

стране.  
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