
Положение различных слоев общества в 
конце XIX века.



Что из перечисленного было характерно для времен Александра III

совершенствование налоговой системы; 

развитие частных железных дорог

государственная помощь сельскому хозяйству; 

Протекционизм — это 
широкое привлечение в страну иностранных товаров; 

сокращение вывоза отечественных товаров за границу.

ограждение национальной экономики от иностранной конкуренции

Главной целью экономической политики Александра III было:
повышение благосостояния населения

догнать и перегнать развитые европейские державы по 
производству продукции на душу населения

рост промышленного производства и укрепление военной мощи 

Денежная реформа 1897 г. вводила:

свободный обмен рубля на золото; 

новую национальную валюту; 

зависимость рубля от курса доллара.

Одним из основных мероприятий  Н. Х. Бунге, было:

введение винной монополии; 

снижение выкупных платежей и отмена подушной подати;

снижение таможенных пошлин на товары, ввозимые из-за 
границы
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Развитие экономики 
России в конце XIXвека.



Для политики И. А. Вышнеградского было характерно:

отказ от прямого вмешательства государства в экономику;

активная деятельность на зарубежных финансовых биржах

снижение налоговых пошлин на продукцию машиностроения.

Одним из пунктов экономической программы С. Ю. Витте было: 
запрещение деятельности частных банков; 

повышение акцизных сборов на водку и табак;

широкое привлечение в страну иностранных капиталов

Что такое «сословия»? 
деление общества по экономическому признаку

деление общества по административному признаку

деление общества по юридическому признаку

Какое место занимала Россия по развитию экономики в конце века?

Пятое

Третье

Первое

Как Витте относился к общине:

Считал необходимым её укрепление

Считал необходимым её ликвидацию

Считал, что она не играет существенной роли в жизни 
общества
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Городское население в свою очередь делилось на пять групп: почётные граждане, купцы, 
цеховые мастера, мещане, мелкие собственники и рабочие люди, т.е. работавшие по найму

Что такое «сословия»? 
Сословие — социальная прослойка, группа, члены которой отличаются по своему правовому 
положению от остального населения. Принадлежность к сословиям, как правило, передаётся по 
наследству.

На какие сословия делилось население России? 
В России а начале XX в. продолжает действовать Свод законов Российской империи, 
определявший положения сословий. Закон различал четыре главных сословия: дворянство, 
духовенство, городское население, сельское население.

 Следующим после дворянства привилегированным сословием являлось духовенство, которое 
подразделялось на белое (приходское) и черное (монашество). Оно пользовалось 
определенными сословными привилегиями: духовенство и его дети освобождались от 
подушной подати; рекрутской повинности; подлежали церковному суду по каноническому 
праву (за исключением дел “по слову и делу государеву”).

Какими привилегиями пользовались дворяне? 
Дворянство обладало следующими привилегиями: право владения населенными имениями (до 
1861), свобода от обязательной службы (в 1762—1874, позже была введена всесословная 
воинская повинность), свобода от земских повинностей (до 2 половины XIX века), право 
поступления на государственную службу и на получение образования в привилегированных 
учебных заведениях (в Пажеский корпус, Императорский Александровский лицей, 
Императорское училище правоведения принимались дети дворян из 5 и 6 частей родословной 
книги и дети лиц, имевших чин не ниже 4 класса), право корпоративной организации.

Какими привилегиями пользовалось духовенство? 



Почетные граждане. 
В Российской империи с 1832 г. привилегированная категория сословия "городских 
обывателей"; включала 

потомственных почетных граждан (дети личных дворян и духовных лиц, 
окончившие академию или семинарию; лица свободных профессий, имевшие 
ученую степень) 

личных (дети рядового духовенства; лица, окончившие университеты и другие 
высшие учебные заведения; чиновники 14-10-го классов). 

Освобождались от подушной подати, рекрутской повинности, телесных наказаний; 

Купцы

К началу XX века сословные границы купечества потеряли четкость, многие 
богатые представители купечества получили дворянские титулы и, наоборот, его 
ряды пополнила часть мещанства и крестьянства. Купечество стало основой 
формирующейся торговой, финансовой и промышленной буржуазии.

Сословный статус купца определял имущественный ценз. С конца 
XVIII века купечество делилось на три гильдии. Принадлежность 
к одной из них определялась размерами капитала, с которого 
купец обязан был выплачивать ежегодно гильдейский взнос в 
размере 1 % от общего капитала. Это затрудняло доступ в 
Купечество представителям других слоев населения. За период с 
начала XIX века и до революции 1917 купечество выросло со 125 
тысяч человек мужского пола до 230 тысяч. Однако 70-80 % 
относилось к третьей гильдии.



 Мещане были приписаны к своим городским
обществам, покидать которые могли только по
временным паспортам, а перечислять в другие – с
разрешения властей.  

Кто такие «мещане»? 
Основное городское податное сословие в 
Российской империи - берет начало от 

посадских Московской Руси, 
объединенных в черные сотни и слободы. 

Непривилегированным сословием было 
мещанство:

1. городские ремесленники;
2. мелкие торговцы;
3. наёмные работники.

Они платили подушную подать, подлежали 
рекрутской повинности и телесному наказанию, 
не имели права поступать на государственную 
службу, а при поступлении на военную службу не 
пользовались правами вольноопределяющихся. 



В середине XIX в. мещане освобождаются 
от телесного наказания, с 1866 г. - от 

подушной подати. 

Для мещан была разрешена мелочная торговля, 
различные промыслы, работа по найму. Для 
занятий ремеслом и торговлей они должны 

были записываться в цехи и гильдии. 

Организация мещанского сословия 
была окончательно установлена в 1785 
г.   В каждом городе они образовывали 

мещанское общество, избирали 
мещанские управы или мещанских 
старост и их помощников (управы 

введены с 1870 г.) . 



Оно платило львиную долю подушной 
подати и иных налогов и сборов, которые 
обеспечивали содержание армии, флота, 

строительство Петербурга, новых городов, 
уральской промышленности и т.д. 

Крестьянство.

Крестьянство, которое в России составляло 
свыше 80 % населения, своим трудом 

практически обеспечивало само 
существование общества. 

Крестьяне как рекруты составляли 
основную массу вооруженных сил. 

Они же осваивали новые земли.



Крестьяне составляли основную 
массу населения, они подразделялись 

на три основные категории:

1.Владельческие

2.Государственные или «казенные»

3.Удельные (принадлежащие царской 
семье)

Выполнить задания 3 (§ 32—33) в 
рабочей тетради

Крестьянская община

Прочитать документ,  рабочей 
тетради (задание 2 § 32—33),  

письменно ответить на вопросы к 
нему.



1.Какова была роль общины в жизни крестьян? 

2.В чем вы видите положительные и 
отрицательные стороны крестьянской общины?

3.В чем сущность понятия «общинная 
психология»? 

4.Какие новые черты появились в деревне после 
отмены крепостного права?


