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Социальная структура 
российского общества

Категории крестьян Численность

Государственные крестьяне 19 млн. чел.

Крепостные крестьяне 23,1 млн. чел.

Удельные крестьяне 1,7 млн. чел.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, особое сословие крепостной 
России, оформленное указами Петра 1 из оставшегося незакрепощённого 
сельского населения Северного Поморья, сибирских пашенных крестьян,  
нерусских народностей Поволжья и Приуралья. Они жили на казённых 
землях и, пользуясь отведёнными наделами, были подчинены управлению 
государственных органов и считались лично свободными.

УДЕЛЬНЫЕ крестьяне, являвшиеся, в сущности, бывшими дворцовыми 
крестьянами, появились в России в 1797 году, и хозяйствовали на удельных 
землях, то есть на землях, находящихся в собственности императорской 
семьи. Преобладающей формой повинностей удельных крестьян был оброк. 
Удельные крестьяне пользовались большей свободой хозяйственной 
деятельности, чем владельческие крестьяне. 

ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ, ИЛИ КРЕПОСТНЫЕ,  ПОМЕЩИЧЬИ крестьяне жили 
в вотчинах и поместьях, находясь под властью помещика и выплачивая ему 
ренту, а государству повинности. В XVIII веке положение владельческих 
крестьян ещё более ухудшилось — безземельных крестьян всё чаще 
продавали, а неугодных помещики имели право сослать в Сибирь. В 1859 году 
общая численность владельческих крестьян мужского и женского пола 
составляла около 23 миллионов человек. 



Экономическое развитие 
России в первой половине XIX 

векаВопросы на повторение

Капитализм

 – общественно-экономический строй, основанный на частной 
собственности буржуазии на средства производства(заводы, 
фабрики, машины, оборудования) и на эксплуатации наемного 
труда

Мануфактура

 – предприятие, основанное на разделении труда и на ручной 
ремесленной технике

Буржуазия
 – владельцы капиталистических предприятий, мануфактур, 
эксплуатирующие труд наемных рабочих

Пролетариат
 – класс наемных работников, лишенных средств производства, 
продающих свою рабочую силу и эксплуатируемых буржуазией

Промышленн
ый переворот

 – переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к 
фабрике. Механизация производства



Мануфактура в России существовала с XVII века
1. Почему не возникало капиталистическое 

производство?
2. Почему крепостное право тормозило экономическое 

развитие страны?

Экономическое развитие 
России в первой половине XIX 

века

Вывод:
1. Так как существовало крепостное право
2. На мануфактурах применялся подневольный труд, 

который не был эффективным



Сельское хозяйство
В первой половине XIXвека Россия оставалась аграрной 

страной, то есть основной отраслью экономики было 
сельское хозяйство. Оно развивалось экстенсивным путем.
Что означает понятие экстенсивный путь развития?

Вывод:
За первую половину XIX века посевные площади 

увеличились в 1,5 раза, примерно на столько же 
возросли валовые сборы зерновых.

Пути развития 
сельского 
хозяйства

Интенсивный
прирост продукции 
происходит  за счет 

улучшения  обработки 
земли и внедрения новых 

технологий
(вглубь)

Экстенсивный
прирост продукции 
происходит за счет 

расширения посевных 
площадей
(вширь)



Сельское хозяйство
Назовите формы феодальной эксплуатации

БАРЩИНА – 
даровые работы крестьян 

на помещика, 
определенное 

количество дней в 
неделю 

ОБРОК – 
натуральный и 

денежный

МЕСЯЧИНА –
Разновидность барщины. 

Помещик отбирал у 
крестьян их наделы, 

заставляя работать только 
на его земле. За это он 

давал месячное 
содержание  

продовольствием и 
одеждой



Сельское хозяйство
Процентное отношение оброчных и барщинных крестьян

Великороссия
% 

оброчных
% 

смешанных
% 

барщинных

В 13 нечерноземных 
губерниях

47,22 22,49 30,29

В 10 черноземных 
губерниях

20,45 10,25 69,30

Объясните соотношение барщинных и оброчных крестьян 
нечерноземных и черноземных губерниях.
Почему барщина распространена в черноземных губерниях, а 
оброк в нечерноземных губерниях?

Вывод: Распространение барщиной формы эксплуатации относится в 
первую очередь к черноземным губерниям, т. к. плодородность земли выше, 
чем в нечерноземье, а в центральных промышленных губерниях, где 
плодородность почв была низкой, преобладала оброчная система 



Сельское хозяйство

Размер оброка за первую половину XIX века возрос в 
2,5 – 3,5 раза. Так как земледелие не давало достаточно 
денег для оброка, то крестьяне стали заниматься 
неземледельческими промыслами

Занятия оброчных крестьян

Отхожий 
промысел – 

работа крестьян-
отходников на 
мануфактурах

Извозный 
промысел – 
перевозка 

товаров  зимой 
на своих санях

Кустарные 
промыслы

Торговля

Поступление в 
услужение 

(слуги)



РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ
Документ

«… Крепостность земледельцев есть также великая 
преграда для улучшения состояния земледелия. 
Человек, не уверенный в полном возмездии за труд 
свой, в половину не произведет того, что в состоянии 
сделать человек, свободный от всяких уз принуждения. 
Доказано, что земля, возделанная вольными 
крестьянами, дает обильнейшие плоды, нежели земля 
обработанная крепостными».

К. И. Арсеньев «Начертание статистики Российского государства», 1818 годЗадание к документу.
1. Объясните, чем отличался крепостной труд от вольного труда?
2. Почему помещичьи хозяйства испытывали кризис?



Промышленность
В наибольшем упадке находились посессионные предприятия.
 Какие предприятия называются посессионными?

Посессионное предприятие 
– предприятие, 

построенное частным 
лицом при поддержке 

государства. Государство 
давало владельцу землю,  

рудники, 
крестьян

(посессионных)



Промышленность
Классификация мануфактур с разделением их по владельцам и 

характеру труда на них

ВЛАДЕЛЕЦ ХАРАКТЕР ТРУДА

Государство(казенная 
мануфактура)

Подневольный труд 
государственных крестьян и 
работных людей

Помещик(вотчинная мануфактура) Подневольный труд 
крепостных крестьян

Купец Подневольные и 
вольнонаемные (отходники)

Крестьянин (даже крепостной) 
Крестьян, занимавшихся 
предпринимательством, называли 
капиталистые, т. е. имевшие 
капитал

Только вольнонаемные
(односельчане, отходники)



Промышленность

 ВЫВОД: В 30-Х ГГ. XIX В. В РОССИИ НАЧАЛСЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ. ЕГО РАЗВИТИЕ 
СДЕРЖИВАЛОСЬ СЛАБЫМ РАЗВИТИЕМ КРЕДИТА 
(СОЗДАНИЕ ЧАСТНЫХ КРЕДИТНЫХ БАНКОВ 
ЗАПРЕЩАЛОСЬ, А КАЗЕННЫЕ БАНКИ 
КРЕДИТОВАЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДВОРЯН ПОД 
ЗАЛОГ ИМЕНИЙ), ПРАКТИЧЕСКИМ ОТСУТСТВИЕМ 
РЫНКА СВОБОДНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.



Города и торговля
Рост городов, подъем 
промышленного 
производства, усиление 
специализации районов 
страны способствовал 
развитию внутренней 
торговли

Как назывались центры 
внутренней торговли  в 
России?

Назовите наиболее 
известные российские 
ярмарки

Ярмарка - форма организации крупной 
сезонной торговли, характерна для 

доиндустриальной эпохи с относительно узким 
внутренним рынком, обособленностью 

отдельных регионов и слаборазвитыми путями 
сообщения. К 1840 годам насчитывалось около 

4 тысяч ярмарок, но лишь несколько из них 
имело статус всероссийских.

Макарьевская (до 1817 года С 1817 Нижегородская)
Ирбитская – Урал
Свенская - близ Брянска
Тихвинская - на северо-западе



Работа с документом
Документ

«… Здесь встречаются вещи самые противоположные: старое 
тряпье и меха черных лисиц и горностаев, бураки из березовой 
коры, наполненные икрою, и красивые шкафы из красного 
дерева, киргизские войлоки и лионские шелковые ткани, русское 
парусное полотно и кашмирские шали, стеклянные пронизки и 
восточный жемчуг, лапти и английские сапоги, бурки татарские и 
моды парижские, чай и кипрское вино, конская сбруя и книги; 
словом, все – от самых простых и необходимейших вещей до 
самых дорогих и редких, какие только роскошь Европы и Азии 
могла изобрести…»

Г. Реман «Макарьевская ярмарка», 1822 год

Задание к документу.
Охарактеризуйте значение Нижегородской ярмарки для 

внутренней торговли России



Развитие внешней торговли
ПРОТЕКЦИОНИЗМ МЕРКАНТИЛИЗМ

Политика покровительства 
отечественным купцам и 

производителям, ограждение 
их от иностранной 

конкуренции

Политика накопления денег 
страны. Реализуется путем 
повышения экспорта над 

импортом или путем 
прямого запрета вывозить 

деньги из страны – 
полученные за свой товар 

деньги иностранные купцы 
должны были тратить на 
покупку местных товаров



• бездефицитный госбюджет
• экономический рост

Финансовая реформа 
Е.Ф.Канкрина
1839-1843

Основное содержание:
• серебряный  рубль - главное платежное 

средство
• введение бумажных ассигнаций

результат



Развитие внешней торговли
1. ЗА ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ 

НИКОЛАЯ  I ЕЖЕГОДНЫЕ 
ОБОРОТЫ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ 67 МЛН.
РУБ. СЕРЕБРОМ ДО 94 
МЛН. РУБ.

2. УВЕЛИЧИВАЛСЯ РАЗМЕР 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ В 
РОССИЮ МАШИН  И 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

3.  СОКРАЩАЛСЯ ВЫВОЗ ИЗ 
РОССИИ МЕТАЛЛА И 
ЛЬНЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4. УВЕЛИЧИВАЛСЯ ОБЪЕМ 
ВЫВОЗА ХЛЕБА



Пути сообщения
Развитие торговли и социально-экономические преобразования в целом 
требовали улучшения путей сообщения
Назовите основные виды транспорта в России в начале XIX века

Водные каналы в России в начале XIX века
КАНАЛ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ КАКИЕ РЕКИ 

СОЕДИНЯЛ

ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ 
СИСТЕМА КАНАЛОВ

XVIII  в., 
реконструирована в 

начале XIX века

Волга, Нева

МАРИИНСКАЯ 
СИСТЕМА КАНАЛОВ

1810 год Волга, Белое Озеро, 
Шексна, Ковжа, 
Вытегра, Нева

ТИХВИНСКИЙ ВОДНЫЙ 
ПУТЬ

1810-е годы Волга, Молога, каналы 
в обход Ладожского 
озера, Нева

ОГИНСКИЙ КАНАЛ 1804 год Припять, Днепр, Неман

БЕРЕЗИНСКАЯ 
СИСТЕМА КАНАЛОВ

1805 год Днепр, Западная Двина



Пути сообщения

▪ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 
ВЕКА НАЧАЛИ СТРОИТЬ

▪ ШОССЕЙНЫЕ ДОРОГИ
ИХ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ С 367 
ВЕРСТ  ДО 8515 ВЕРСТ.

• УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗОШЛО В 23,2 РАЗА

БОЛЬШОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ В РОССИИ 
ВСЕГДА БЫЛИ 
СУХОПУТНЫЕ ПУТИ 
СООБЩЕНИЯ



Пути сообщения
Железнодорожное строительство в России в первой 

половине XIX

ГОД ДОРОГА ЕЁ НАЗНАЧЕНИЕ

1833-1834 Железная дорога на 
Урале, построенная 
крепостными мастерами 
отцом и сыном 
Черепановыми

В условиях господства феодально-
крепостнических отношений это 
изобретение не получило дальнейшего 
развития

1837 Железная дорога между 
Петербургом и Царским 
Селом

Она строилась как увеселительная и не 
имела практического значения, но 
подтолкнула железнодорожное 
строительство по всей стране

1843-1851 Петербургско - 
Московская  железная 
дорога

Имела огромное экономическое 
значение



Вывод
1. В РОССИИ ТАКЖЕ КАК И В ДРУГИХ СТРАНАХ, 

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВА.

2. РАСТУЩЕЕ ОТСТАВАНИЕ РОССИИ ОТ ВЕДУЩИХ 
МИРОВЫХ ДЕРЖАВ УКАЗЫВАЛО НА ОСТРУЮ 
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАНЕ. 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ, НА ФОНЕ КОТОРОГО 
РАЗВИВАЛАСЬ ЭКОНОМИКА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX ВЕКА, ДЕЛАЛ ОЧЕВИДНОЙ ТОРМОЗЯЩУЮ РОЛЬ 
КРЕПОСТНОГО ПРАВА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.



§ 2, читать, пер., отв. на вопросы. Даты, 
термины, записи в тетради учить. 

Домашнее задание.



http://atlasrussia.ru/
http://www.defree.ru/publications/p01/p113.htm
Население России за 100 лет (1813 - 1913) Статистические очерки 
А.Г. Аршин 
Заичкин И. А., Почкаев  И. Н. Русская история от Екатерины Великой до 
Александра II . М., 1994
Троицкий Н. А. Лекции по истории России XIX века. Саратов, 1995

Источники



КРЕДИТ - отношения возникающие при передаче 
одним лицом денежных средств или иных ценностей другом 
лицу, с обязательством возвратить их через определенный 
срок с вознаграждением кредитора (процентами). 




