
Социальная 
структура 
российского 
общества 
второй 

половины XVIII 
в.

«благородные» и «подлые»



Во времена Петра I дворяне 
обязаны были находится 
либо на военной, либо на 
гражданской службе.

Петр III издал Манифест 
«О даровании вольности 

дворянству».

Настоящую вольность дворяне получили 
при императрице Екатерине Великой.



При Екатерине II началось генеральное межевание земель; 
дворянские владения увеличились на 50 млн. гектаров. 

Проходили массовые раздачи 
дворянам населённых земель. 

Крестьян жаловали в награду за воинские подвиги, по 
протекции начальства, за «беспорочную службу»

В  1725—1762 гг. дворянам 
пожаловано около 250 тыс. душ

В 1763—1796 гг. дворянам пожаловано 
425 тыс. 

В 1797—1801 гг. дворянам пожаловано 
300 тыс. 



«Верхушка» благородного сословия 
имела в среднем по 1500 
крепостных душ. 
Помещики средней руки имели от 
100 до 500 душ.
 Основная же масса дворян имела не 
более 100 душ, а большинство из 
них — всего от 1 до 20 душ. 
Получение образования и 
«европейский» образ жизни были 
доступны лишь помещикам, 
обладавшим не менее чем 100 
душами. Но жить хорошо хотелось 
всем. 



Статус дворянства

Основные 
занятия

Права

Обязанности

Работа с текстом
1785 г. «Грамота на права, 
вольности и преимущества 
благородного российского 
дворянства» (документ Word во 
вложении)



В чернозёмной зоне дворяне увеличивали барскую 
запашку (за вторую половину XVIII в. она возросла на 
душу населения вдвое) либо количество дней работы 

на барщине
(с 2—3 до 5—6 дней в неделю); 

в нечернозёмной — увеличивали оброки 
с 1—2 до 5—7 руб. в год.



Полученные доходы не вкладывались в производство, а 
шли на строительство и обустройство усадеб, 
заграничные путешествия, роскошный образ жизни. 



Россия во второй 
половине XVIII века 

покрылась множеством  
усадеб: Останкино, 
Абрамцево, Кусково



Богатые крупные помещики строили в своих загородных 
усадьбах роскошные дворцы, окружая их парками с прудами, 
скульптурами и беседками. Здесь они жили летом. Пока их 
приказчики распоряжались работами на барских полях, в 

амбарах и на конюшнях, дворяне могли выбирать себе занятие по 
вкусу: охотиться, принимать гостей, читать книги, устраивать 
спектакли с крепостными актёрами и музыкантами. К зиме 

помещики перебирались в городскую усадьбу, расположенную, 
как правило, в столице губернии. 



По Жалованной грамоте 
дворянству 1785 г. было 
создано дворянское 
самоуправление: дворянские 
собрания избирали губернских 
и уездных предводителей 
дворянства, обсуждали 
дворянские «нужды и пользы», 
ходатайства и жалобы 
губернатору, в Сенат или 
императору; собирали 
денежные средства для 
сословных нужд. 



Крестьяне составляли 
более 90 % всего 
населения страны. 
Зажиточными были 
15—20 % населения 
деревни. Такие 
крестьяне могли 
управиться с 
собственным наделом и 
отработать барщину, 
уйти на заработки в 
город, на промысел или 
заняться торговлей. 



Категории крестьян с. 22 

Задание
Определите категории 
крестьянства



Примерно половину деревни составляли «средние» 
мужики. 
У беднейших семей при низкой урожайности запасов 
не хватало даже до нового урожая; они попадали в 
зависимость к богатым соседям, отрабатывая долги 
работой в их хозяйстве.







1. Как оценивает своих 
крестьян помещик?

2. Согласны ли вы с такой 
характеристикой 
крепостных крестьян? 
Свой ответ обоснуйте.

Изучаем документ, отвечаем на вопросы устно

с. 25



Хозяйственный барин давал 
крестьянам ссуды, отпускал 
их на промыслы, поощрял 
заведение лавок и заводов и 
разрешал таким 
предпринимателям покупать 
на своё имя работников. 
Образованные и 
благородные дворяне 
смотрели на своих крестьян 
как на «братьев наших 
меньших» или как на 
неразумных детей. 



Екатерина II желала, чтобы 
в России появился слой 

зажиточных и просвещённых 
граждан, или «среднего рода 

людей», о чём писала 
в «Наказе» 1767 г.: 

«К сему роду людей причесть 
должно всех тех, кои, не быв 
дворянином, ни хлебопашцем, 
упражняются в художествах, 

в науках, 
в мореплавании, в торговле и 

ремёслах».

О каких людях 
идет речь в 

«Наказе» 
Екатерины 
Великой?



Основные направления

Формирование 
купеческого 
сословия 
в России

.

Поощрение развития 
отечественной 

промышленности 
и торговли



Купечество разделяется на гильдии

1 гильдия – могут торговать за рубежом и в 
России. Не платили подушную подать и 
освобождались от телесных наказаний.

2 гильдия – могут торговать между 
различными территориями России.

3 гильдия – могут торговать на 
малой родине.



Чтобы стать купцом 
третьей гильдии, надо 
было объявить капитал от 1 
до 5 тысяч рублей. 

Если купец объявлял 
капитал в 5-10 тысяч 
рублей, то он переходил во 
вторую гильдию. 

Купец, объявивший 
капитал в 10-50 тысяч 
рублей, вступал в первую 
гильдию.



Всем горожанам Жалованная 
грамота впервые гарантировала 
права собственности на 
имущество, свободное заведение 
предприятий и торговлю; их честь 
и достоинство охранялись 
законом. «Общество градское» 
избирало городскую думу, 
ведавшую благоустройством и 
санитарным состоянием города 
под контролем городничего из 
дворян. Но избирательным правом 
обладали лишь обыватели, 
достигшие 25 лет и обладавшие 
годовым доходом не менее 50 
руб.



Социальная структура



В царствование Екатерины II дворяне 
сохранили и расширили свои 
привилегии; крепостные же потеряли 
практически все свои права — только 
убить крестьянина по закону было 
нельзя. 
Однако реформы императрицы были 
нацелены на модернизацию общества, 
развитие образования, появление 
«среднего рода людей» 
— зажиточных и послушных граждан, 
подъём и процветание 
промышленности и торговли, 
но в рамках существовавшей 
феодально-крепостнической системы, 
не задевая коренных интересов 
дворянства.

вывод



Почему время правления 
Екатерины II позже называли 
«золотым веком» российского 
дворянства? 

Ответьте на вопрос письменно


