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оссийская империя к концу XVIII в. пре-

вращается в сильную морскую державу, 

ведущую активную внешнюю торговлю со 

странами Европы, Азии и Дальнего Востока. 

Большую роль в этих успехах сыграли ре-

формы Петра I,а также его преемников, ока-

завшие положительное влияние на экономи-

ческое развитие государства. 

После победы в Северной войны государ-

ство избирает курс на создание отечествен-

ной промышленности  и берет полный кон-

троль над данным процессом. В частности, 

именно государство контролировало следу-

ющие аспекты: поиск полезных ископаемых, 

планирование и строительство предприятий, 

подготовка рабочих кадров, а также поиски 

рынков сбыта готовой продукции. 

Государственные указы были направлены 

на привлечение к поискам руд на Урале и в 

Сибири. Согласно указу от 1719 г., об учре-

ждении Берг-коллегии, была ликвидирована 

монополия на природные богатства. Одно-

временно с этим шла активная работа по 

строительству заводов, в том числе оружей-

ных и металлургических. 

Большая часть заводов строилась именно 

за счет государства, или же государство вы-

ступало в качестве соучредителей в создании 

частных мануфактур. К концу первой чет-

верти XVII в. более 60% заводов в данном 

секторе принадлежали государству. 

Однако позднее государство способствова-

ло привлечению частного капитала. Основным 

мероприятием в данной политике была пере-

дача государственных предприятий частным 

лицам, подкрепленная рядом привилегий, в 

частности временным освобождением от нало-

говых обязательств. Кроме того, частным ли-

цам  выделялись ссуды на покупку необходи-

мых материалов и сырья для промышленности. 

Р 
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Таким образом, к развитию промышлен-

ных предприятий привлекалось дворянство и 

купечество, что помогало задействовать и 

частный капитал. Однако, государство на 

первых этапах пыталось контролировать де-

ятельность предприятий. Монопольное пра-

во на производство того или иного изделия 

давалось только при начальном этапе разви-

тия предприятия. 

Данные мероприятия приносили свои 

плоды и способствовали более активному 

включению частного капитала в развитие 

промышленного сектора. Кроме того, шла 

активная поддержка отечественных про-

мышленников и попытки избавиться от зави-

симости от импортной продукции, что пред-

полагало создание крупных промышленных 

предприятий. Быстрыми темпами развива-

лась лесопильная, полотняная  и кожевенная 

промышленность. Перспективной являлось 

развитие химической промышленности. Но, 

несмотря на помощь государства крупным 

предприятиям, без поддержки не оставалось 

и ремесленное производство, которому ока-

зывалась государственная помощь и некото-

рые льготы. В качестве основного мероприя-

тия, связанного с ремесленниками можно 

отметить указ «О цехах», который должен 

был систематизировать деятельность цехов.  

Мероприятия, проведенные государством 

для привлечения частного капитала в разви-

тие промышленности, принесли свои плоды. 

Наиболее активно вкладывались в промыш-

ленное производство и составляли впослед-

ствии частный сектор предприятий – россий-

ское купечество. В 30-40 гг. продолжалось 

развитие мануфактурной промышленности. 

Открывались новые рудники, и на их базе 

создавались заводы. Так, в 30-е гг. были от-

крыты первые рудники в Минусинском крае. 

Их насчитывалось до полутора десятков. К 

1740 г. на их базе начинают действовать Лу-

казский и Ирбинский железоделательный и 

медеплавильный заводы. Однако, стоит от-

метить, что некоторые месторождения впо-

следствии из-за несовершенства технологий 

и неправильной эксплуатации месторожде-

ний впоследствии забрасывались, а заводы 

закрывались[3, с. 270-275]. 

Несмотря на данный факт, продолжалось 

активное строительство заводов, главной ме-

таллургической базой продолжал служить 

Урал. Впоследствии Россия обгоняет другие 

европейские державы по объемам добычи 

полезных ископаемых и становится одним из 

главных экспортеров металла. Успешно раз-

вивались и другие отрасли промышленности: 

парусная, стекольная, писчебумажная, лесо-

пильная и другие отрасли. Расширялись и 

совершенствовались частные предприятия, 

государственные модернизировались крайне 

редко. Наряду с модернизацией старых 

предприятий строились и  новые суконные и 

полотняные мануфактуры. 

Во многих отраслях экономики преемни-

ки Петра I продолжали его начинания. Одна-

ко некоторые различия все-таки присутство-

вали. В частности, императрица Елизавета 

Петровна, восстановив многие петровские 

институты, не придерживалась политики во-

влечения в предпринимательскую деятель-

ность представителей различных сословий. 

Императрица проводила политику ограниче-

ния крестьянской, мещанской и купеческой 

промышленности, создавая тем самым наибо-

лее благоприятные условия для развития дво-

рянского предпринимательства. В данный пе-

риод были созданы дворянские торговые и 

промышленные монополии. Одним из доку-

ментов, подтверждающих это, является указ от 

1755 г., согласно которому представителям 

других сословий было запрещено заниматься 

винокурением [1, с. 149]. В 50-е гг. XVIII в. 

довольно широкое распространение получила 

практика передачи титулованным предприни-

мателям горно-металлургических предприя-

тий. Однако в скором времени большая часть 

заводов по окончания металлургического бума 

была передана государству, либо купцам. Это 

было вызвано дальнейшей нерентабельностью 

предприятий для дворян, так как в промыш-

ленности они придерживались тех же принци-

пов, что и в сельском хозяйстве. Эксплуатация 

заводов проводилась экстенсивными метода-

ми, что гарантировало лишь временный успех 

предприятия, так как вопрос о модернизации 

производства не являлся ведущим для дворян. 

Несмотря на поддержку императрицы, про-

мышленность не стала основным источником 

доходов дворянства.  



2022 ОБЩЕСТВО, № 4(27) 

 

64 

Во время правления Елизаветы Петровны, 

политика покровительства дворянскому пред-

принимательству не принесла тех результа-

тов, которых ожидало государство. Это 

предопределило реформы Екатерины II, ко-

торые были направлены на снятие препят-

ствий и ограничений на пути развития купе-

ческого и крестьянского предприниматель-

ства. Домашняя промышленность в виде мел-

котоварного производства получило широкое 

распространение в центральных районах 

страны. Существовали села, в которых кре-

стьяне из поколения в поколение занимались 

различными промыслами. Продолжали свое 

развитие цеховое ремесло и крестьянское 

предпринимательство. Изменение политики 

государства в отношении промышленного 

производства, в частности его развития, осно-

ванного на наемном труде, стало важным 

фактором, повлиявшем на экономику всего 

государства. На предприятиях, созданных по-

сле 1762 г., применялся только наемный труд. 

В середине 70-х гг. получило официальное 

развитие мещанская и крестьянская промыш-

ленность, а также была ликвидирована часть 

торговых и промышленных монополий дво-

рянства, что способствовало развитию конку-

ренции между купеческим, крестьянским и 

дворянским предпринимательством. Данные 

меры положительно сказывались на развитии 

российской промышленности. С конца 60-х 

гг. формируется капиталистический уклад в 

мануфактурном производстве.  

В данный период и на протяжении всего 

XVIII столетия металлургия являлась самой 

динамично развивающейся отраслью эконо-

мики. Довольно успешно развивались сукон-

ная, лесопильная, пищевая и полотняная про-

мышленность. Экономическое развитие тор-

мозилось пережитками крепостнической си-

стемы, что не давало России догнать по темп 

по темпу развития европейские государства [2, 

с. 364-367]. Но, несмотря на данный фактор, 

продукция мануфактур удовлетворяла не 

только потребности внутреннего рынка, но и 

широко шла на экспорт. Во второй половине 

столетия промышленные товары занимали 

важное место в российском экспорте. 
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