
РОССИЯ 
В НАЧАЛЕ 
XIX ВЕКА

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 

ВЕКА



План урока:

1. Сословная  структура 
     российского общества.

2. Крепостное хозяйство.
3. Дворянская усадьба.
4. Помещик и крестьянин.



Общая площадь – 18 млн. км2.
Население – 40 млн. человек

В  XIX столетие Россия вступала большой, сильной и 
великой страной. Её территория простиралась от 
Балтийского побережья на западе до владений на 
Американском континенте на востоке, от Арктического 
побережья на севере до гор Кавказа на юге.

1. Сословная  структура 
     российского общества.



Россия в первой половине XIX в. была сословной 
страной. Любой человек в официальных документах 
значился как принадлежащий к тому или иному сословию

Какие вы знаете 
сословия ?

Что такое сословие 
?



Сословный строй- группы, обладавшие разными
 правами и обязанностями.
Сословная принадлежность передавалась по 
наследству.

            Сословная  структура российского общества.



Сословия Российской 
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Сослов
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Дворяне
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Сословия 



Заполните таблицу

Сословие Права и обязанности

 Учебник  
Стр.6

Каждое сословие имело свои права, привилегии и 
обязанности, которые определялись государством и 
закреплялись в законах. 



2. Крепостное хозяйство.
• В первой половине XIX в. Россия была 

аграрной страной, и основой её экономики 
являлось крепостное хозяйство.

• Оно основывалось на том, что вся земля 
делилась на две части: 



Охарактеризуйте особенности 
ведения хозяйства в 

чернозёмных и нечернозёмных 
районах

Стр.7-8



3. Дворянская усадьба.
• Манифест о вольности дворянской 1762 г. сделал 

государственную службу необязательной, дал 
русскому дворянину возможность жить в 
принадлежащей ему усадьбе.



• Дворяне гордились не 
только древностью рода, 
но и подвигами, которые 
совершали их предки на 
государственной службе, и 
теми наградами, которыми 
цари и императоры их 
отличали. 

Поэтому дворянство по-прежнему оставалось служилым 
сословием, и каждый дворянин считал делом чести хотя 
бы какое-то время послужить царю и Отечеству.



• Рост доходов и владение крестьянами побуждали 
помещиков соревноваться между собой в демонстрации 
собственного благосостояния. Лучшим средством для 
этого служила усадьба дворянина.



Составьте кластер 
«Дворянская усадьба»Стр. 9

Вторая половина XVIII — первая половина 
XIX столетия стали золотым веком 
дворянской усадьбы. Она служила и 
хозяйственным центром поместья, и 
местом проведения обширного досуга, и 
родовым гнездом дворянина.



• Сознавая себя благородным сословием, дворянство во 
всём, в том числе и в формах досуга, старалось проявлять 
отличие от других сословий. Балы , охота, пиры, карточные 
игры, были обставлены строгими правилами этикета, 
соблюдение которых считалось признаком благородного 
происхождения и воспитания.



4. Помещик и крестьянин.
• Характер 

отношений 
между 
помещиком и 
крестьянином во 
многом 
определялся 
формой 
крестьянских 
повинностей. 

В барщинном хозяйстве помещик каждодневно выступал 
строгим надсмотрщиком, а в оброчном ему достаточно 
было проявлять строгость раз в году, когда подходило 
время уплаты оброка.



• Некоторые помещики применяли наказания к 
недостаточно усердным крестьянам: пороли, устраивали в 
своих усадьбах тюрьмы, где держали наказанных по 
нескольку дней на хлебе и воде.



     Однако помещик выступал и в 
роли попечителя о своих 
крестьянах. Он был прямо 
заинтересован в том, чтобы 
крестьянин усердно трудился 
не только на помещичьей 
земле, но и на своём наделе, 
чтобы он был рачительным 
хозяином в своей 
собственной семье, не 
ленился, не пьянствовал, 
чтобы крестьянская семья не 
сильно пострадала в случае 
неурожая.

     Помещики обязательно 
имели запасы хлеба на 
случай голода и выдавали его 
бедствующим семьям.



• Некоторые помещики искренне заботились о своих 
крестьянах, устраивали школы для крестьянских детей, 
больницы, помогали погорельцам и другим, попавшим в 
беду. Они чувствовали себя «отцами» своих несмышлёных 
«детей», поэтому такие отношения назывались 
патриархальными (от греческого слова «патриарх»  - 
родоначальник, старейшина).



Однако даже патриархальные устои не могли предотвратить всё более
жестокую эксплуатацию крестьян помещиками. Развитие рыночных 
отношений, появление на рынке всё большего количества товаров (причём не 
только предметов роскоши) порождало возрастающую потребность высшего 
сословия в деньгах.



Помещики в поисках роста доходов расширяли барскую 
запашку за счёт сокращения крестьянских наделов или 
увеличивали нормы оброка. В итоге это приводило к 
разорению крестьян и подрыву самих основ крепостного
хозяйства, в результате чего разорялись сами помещики. 



Другим последствием усиления эксплуатации были 
крестьянские выступления против своих хозяев, вплоть до 
поджогов усадеб и убийств помещиков. Крепостное право 
становилось, по выражению одного из сановников, 
«пороховым погребом» под государством.



Домашнее задание

• П. 1 


