
Социально-экономическое развитие России в 
первой половине XIX века

История России XIX века



Основу российской экономики в первой половине XIX в. по-прежнему составляло сельское 
хозяйство. Россия оставалась аграрной страной. При этом развитие промышленности в России и 

Западной Европе увеличило спрос на сельскохозяйственную продукцию, особенно на сырье.

Новые веяния в сельском хозяйстве

Русские крестьяне в 1812 г. Гравюра Великорусская соха. Художник Н. H. Каразин



Новые веяния в сельском хозяйстве
В результате почти во всех 

губерниях Европейской России 
расширилась посевная 

площадь. 

Хлебопашество особенно быстро 
росло на юге: на Украине, на 

Дону, в Заволжье, в 
Предкавказье. В этих местах 
плодородная почва давала 

богатые урожаи при относительно 
небольших затратах. 

В старых хлебопроизводящих 
районах почва была истощена, а 

средств на серьезные 
агротехнические работы не 
хватало ни у крестьян, ни у 

помещиков.



Тем не менее прогресс сельского хозяйства не 
сводился к экстенсивному фактору – расширению 

обрабатываемых площадей. Постепенно в 
помещичьем хозяйстве начинали использоваться 
ввозимые из-за границы сельскохозяйственные 

машины: сеялки, молотилки, маслобойки, 
соломорезки и т. п. 

Под влиянием спроса со стороны промышленности 
расширились посевы технических культур: 

подсолнечника, табака, сахарной свеклы. 

В нечерноземной полосе, где зерновое хозяйство 
начинало уступать ведущее место животноводству, 

распространились посевы на пашне кормовых трав 
(клевера, люцерны). Это позволяло компенсировать 
нехватку лугового сена и улучшить кормление скота. 

Новые веяния в сельском хозяйстве

Утро помещицы. Художник А.Г. Венецианов



Самым передовым с точки зрения агротехники районом 
Российской империи оставалась Прибалтика, где в 

1816-1819 гг. было отменено крепостное право

Помещичье предпринимательство успешно развивалось 
также на Северном Кавказе, где можно было сочетать 

крепостной труд с наемным. 

Однако помещиков, стремившихся рационализировать и 
улучшить свое хозяйство, было немного. Большинство 
предпочитали хозяйствовать по старинке, обременяя 
крестьян все более высоким оброком или увеличивая 

барскую запашку. В некоторых случаях помещики 
черноземной полосы, особенно мелкопоместные, 

стремясь извлечь максимальный доход, ликвидировали 
крестьянские наделы и переводили своих крестьян на 

месячину, превращая их фактически в рабов.

Прибалтика

Северный Кавказ

Черноземная полоса



Из книги Александра Радищева 
«Путешествие из Петербурга в 

Москву» (1790 г.):
«Для достижения своея цели он отнял 

у них малый удел пашни и сенных 
покосов, которые им на необходимое 

пропитание дают обыкновенно 
дворяне, яко в воздаяние за все 

принужденные работы, которые они от 
крестьян требуют. Словом, сей 

дворянин некто всех крестьян, жен их и 
детей заставил во все дни года 

работать на себя. А дабы они не 
умирали с голоду, то выдавал он им 

определенное количество хлеба, под 
именем месячины известное».

Месячина – содержание, 
получаемое натурой от 

помещиков за 
шестидневную барщину 
крепостными крестьянами, 

лишенными земли.

В крестьянской избе. Реконструкция.
Музей народной архитектуры и быта. Поселок Озерцо. Беларусь

Новые веяния в сельском хозяйстве



Растущая эксплуатация вела к упадку крестьянского хозяйства, его постепенной деградации. В 
некоторых местах начиналось падение урожайности основных продуктов питания – зерновых и 

картофеля. Значительно увеличились недоимки (часть налога или других государственных сборов, не 
уплаченная в срок).

Русский купец и русский крестьянин. 
Гравюра из книги Breton M.L. La Russie. 1813 г.

Крестьянин и крестьянка в летних одеждах. 
Гравюра из книги Breton M.L. La Russie. 1813 г.

Новые веяния в сельском хозяйстве

В тяжелом положении 
оказалось и помещичье 

хозяйство, прямо завившее 
от благополучия деревни. 

К 1859 г. две трети всех 
помещичьих хозяйств было 

в залоге, что 
свидетельствовало о 

невозможности 
дальнейшего развития 

российской экономики на 
основе крепостного права.



Новые веяния в 
сельском хозяйстве

Виды барщины

Полевая работа своим инвентарем на земле 
помещика

Подводная повинность – перевозка господских 
и казенных грузов на своем транспорте

Изготовление полотен, холстов, сукна

Рыбная ловля

Сбор грибов, ягод

Занятия отходников

Рабочие на промышленных предприятиях

Продавцы и приказчики в торговых заведениях

Занятые на строительных работах

Извозчики

Слуги в частных домах

Половые в трактирах, рассыльные, 
ремесленники в мастерских, мелкие торговцы

Изображение санкт-петербургских разносчиков. 
Гравюра 1792 г.Барщина. Гравюра 1792 г.

О кризисе традиционных отношений 
свидетельствовало и начавшееся 

имущественное расслоение 
крестьян на «крепких» хозяев, 

середняков и бедняков. 

Последние всё чаще выступали в 
качестве наёмных рабочих в 

хозяйствах своих более удачливых и 
умелых односельчан. 

Кроме того, хотя основной формой 
крестьянских повинностей, особенно 

в чернозёмных губерниях, 
оставалась барщина, заметно 

выросло значение отходничества –  
временного ухода селян на 

заработки.



В 1850-х гг. в России насчитывалось 
270 тысяч крестьян-

землевладельцев, которым 
принадлежало свыше 1 млн десятин 

земли. 

Среди них были и сравнительно 
крупные собственники, имевшие по 

100 – 200 десятин. 

Данные о крестьянах-
землевладельцах, однако, 

занижены, так как официально 
купить землю мог лишь 

государственный крестьянин, а 
крепостной вынужден был покупать 

ее на имя барина 

Новые веяния в сельском хозяйстве
Получив право приобретать ненаселенные земли, верхушка деревни стала покупать участки у казны 

или помещиков. 

Барская усадьба в 1820-е гг. Неизвестный художник



Наряду с покупкой земли 
распространилась аренда. 

Арендаторами выступали и целые 
деревни, и отдельные богатые 

крестьяне. Известны случаи, когда 
крестьянин, арендовал до 5 тыс. 

десятин. Такие крупные 
арендаторы становились 
сельскохозяйственными 

предпринимателями, поставляя на 
рынок лен, шерсть, масло, зерно и 

т.п. 

Не имея возможности применять 
крепостной труд, богатые 

крестьяне нанимали батраков и 
поденщиков из обедневших 

односельчан, которым не хватало 
хлеба, полученного со своего 

надела, до нового урожая. 

Новые веяния в сельском хозяйстве



Наказание батогами. Гравюра Х. Гейслера начала XIX века.

К найму работников (иногда – чужих 
крепостных) прибегали и помещики. 

Расслоение крестьянства и 
применение наемного труда 

свидетельствовали о том, что 
крепостное право изживало себя.

Тем не менее вплоть до отмены 
крепостного права, несмотря на 

растущее имущественное 
расслоение, большинство деревни 

составляли середняки. 

Помещик препятствовал как 
чрезмерному обогащению крестьян, 

делавшему их слишком 
независимыми, так и их 

окончательному разорению, не 
позволявшему взимать с них 

повинности.

Новые веяния в сельском хозяйстве



Развитие промышленности, 
транспорта и торговли

На рубеже XVIII-XIX вв. в странах западной Европы 
начался промышленный переворот. 

Одновременно происходило крушение старых 
феодальных порядков, ярким примером которого 

стала Французская революция. 

Все эти глобальные изменения не могли не 
отразиться на России. Экономическое развитие 
первой половины ХIХ века делало очевидной 

необходимость коренных реформ.



В первой половине XIX 
века в России 

продолжался рост 
мелкотоварного ремесла, 

развитие крестьянских 
промыслов. 

Старинные промысловые 
села (такие как, например, 

Павлово и Иваново) 
превратились в крупные 
промышленные центры. 

Местные крестьяне 
полностью забросили 

земледелие. 

Развитие ремесла 
и крестьянских 

промыслов



Развитие ремесла и 
крестьянских промыслов
Ремесло постепенно меняло свой характер. Если 

зародилось оно как домашняя крестьянская 
промышленность, то теперь ремесленники были тесно 
связаны с мануфактурами, а позднее и с фабриками. 

Так, подмосковные крестьяне на домашних ткацких 
станках ткали суровое сукно для московских суконных 
фабрик, на которых ткань отделывали и красили. Они 

получали от фабриканта сырье, ему же сдавали готовую 
продукцию. 

Такая же связь существовала между ремесленным и 
фабричным производством в ткацкой промышленности 

других районов страны. В данном случае ремесло 
сопоставимо с европейской рассеянной мануфактурой, 

что позволяет говорить о его капиталистическом 
характере.

В столярной мастерской. Художник Л. К. Плахов



Большие изменения произошли и в 
мануфактурной промышленности. 

Вотчинные мануфактуры 
постепенно приходили в упадок из-за 

низкой производительности 
подневольного труда. 

Мелкие и средние вотчинные 
мануфактуры разорялись. 

Сохранялись за счет дешевизны 
труда лишь самые крупные. 

К 1860 г. в обрабатывающей 
промышленности на вотчинных 

мануфактурах было занято лишь 11% 
рабочих.

Развитие ремесла и крестьянских промыслов

Возвращение из города. Художник А. И. Корзухин



Вотчинная мануфактура – 
в России XVIII – первой 

половине XIX в. 
мануфактура, создаваемая 

помещиком, 
эксплуатирующим труд 

крепостных рабочих и, как 
правило, собственное 

сельскохозяйственное сырье.

 Особое развитие получила в 
полотняной промышленности 

и винокурении.

Развитие ремесла и крестьянских промыслов

Гумно. Художник А. Г. Венецианов.



Разложение коснулось и 
посессионной мануфактуры. 

Численность посессионных 
работников постоянно падала, 

особенно резко она 
сократилась в 1840-1850-х гг., 

когда правительство разрешило 
владельцам заводов их 

увольнять. 

Посессионная мануфактура – мануфактура, на которой работают поссесионные 
крестьяне, т.е.  закрепленные за предприятием крестьяне, которые не могут 

продаваться отдельно от него. 

Развитие ремесла и крестьянских промыслов

На суконной фабрике. Гравюра XVIII в.



Развитие российской 
промышленности было 

неравномерным по отраслям 
и по районам. 

К примеру, полотняная 
промышленность, 

применявшая подневольный 
труд крепостных, переживала 
упадок из-за снижения спроса 

на парусное полотно, 
вызванного переходом флота 

на паровые двигатели. 

В то же время продолжался рост купеческих и крестьянских мануфактур, 
основанных на вольнонаемном труде. Особенно успешно вольнонаемный труд 
внедрялся в хлопчатобумажной промышленности, где по найму трудилось свыше 

90% рабочих.

Развитие ремесла и крестьянских промыслов

Горинская бумагопрядильная фабрика Н. Волкова. Литография



Значительно быстрее 
развивались 

хлопчатобумажная, 
суконная и 

металлообрабатывающая 
промышленность. 

Правда, развитие 
металлообработки 

сдерживалось отставанием 
уральской металлургии, 

основанной на 
подневольном труде и 
устаревшей технике. 

Крупнейшими центрами 
текстильного производства 

являлись Московская и 
Владимирская губернии, 

металлообработки — 
Петербургский район.

Развитие ремесла 
и крестьянских 

промыслов

Московская и Владимирская губернии

Петербургский район



Особенности формирования российского пролетариата
В 1830-х годах 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 полноценного рынка свободной рабочей силы.
Промышленный переворот – переход от ручного труда к машинному, и соответственно, от 

мануфактуры к фабрике. Требует развитого рынка свободной рабочей силы, поэтому в 
крепостнической стране не может совершиться полностью.

Большинство русских наемных 
рабочих того времени 

оставались крепостными, 
ушедшими в города на 

заработки (отходниками). 
Заработную плату 

предприниматель вынужден 
был устанавливать на таком 

уровне, чтобы она 
обеспечивала не только 

восстановление рабочей силы, 
но и выплату рабочими оброка 

помещику. 



Особенности формирования российского пролетариата
Крестьянин-отходник с трудом превращался в кадрового рабочего, поневоле сохранял прочную связь 

с деревней, где оставалась его семья. Да и сам он в любой момент мог быть отозван помещиком. 
Приток рабочей силы на фабрики и мануфактуры был сезонным: во время массовых 

сельскохозяйственных работ многие возвращались в деревню. Интересы развития российской 
промышленности требовали освобождения рабочей силы, то есть ликвидации крепостного права.

Российская буржуазия первой половины XIX в. 
формировалась из купцов и капиталистых 

крестьян, причем среди промышленников доля 
крестьян возрастала, так как купечество 

предпочитало заниматься торговлей, позволявшей 
быстрее получать прибыль.

Капиталистые крестьяне - это слой крестьян в 
Российской империи, занимавшихся 

капиталистическим предпринимательством.

Почти все крупные предприниматели начала XX в. 
(Морозовы, Путиловы, Рябушинские) были 
потомками крепостных или государственных 

крестьян.



Растущее отставание 
России от ведущих мировых 

держав указывало на 
острую необходимость 

социально-политических 
изменений в стране. 

Промышленный переворот, 
на фоне которого 

развивалась экономика в 
первой половине XIX века, 

делал очевидной 
тормозящую роль 

крепостного права для 
дальнейшего развития 
страны. Неизбежность 
кардинальных реформ 

осознавало и 
правительство страны, и 

сам император.

Социально-
экономическое 

развитие России в 
первой половине 

XIX века



Тема «Социально-экономическое развитие России в первой половине 
XIX века»

Имена
Нет

Термины
Аграрная страна * Трехполье * Крепостные (помещичьи) крестьяне * 

Государственные крестьяне * Барщина * Отходничество * Оброк * Месячина * 
Аренда * Недоимки * Промышленный переворот * Мануфактура * Рассеянная 

мануфактура * Вотчинная мануфактура * Буржуазия * Кризис перепроизводства * 
Внутренний рынок * Инфляция



Карта «Экономическое развитие 
России в первой половине XIX века»




