
Тема урока:
«Россия на рубеже XVIII- 

XIX веков»



Российская империя на рубеже XVIII – XIX вв.



Вспомнить:
•Какие территории отошли к 

России в XVII-XVIII вв.?

На рубеже XVIII-XIX вв. Россия 
была крупнейшим государством 

мира.



 В XVII-XVIII вв. к России 
отошли: 

   - Сибирь
   - побережье Балтики 
   - Приазовье,
   - Левобережная и  

Правобережная
     Украина
   - Литва,
   - Белоруссия,
   - часть Польши, 
   -Новороссия,  
   -низовья Волги, 
   - «Русская Америка», 
   - Восточная Грузия.Карта европейской части

России в начале 19 в.



Расширение территории.

• Пётр l:
• Выход к Балтийскому и Азовскому морю.
  
  Екатерина ll:
• Раздел Речи Посполитой:
 Россия приобрела Правобережную Украину, Белоруссию, 

Литву, часть Польши.
   Русско – турецкие войны: черноморское побережье, Крым, 

Кубань, северокавказские земли.
В составе империи были Камчатка, Приморье, Аляска, 

Алеутские острова, часть Северной Калифорнии.

Российская империя на рубеже XVIII – XIX вв.



ПОЛИТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ – 
система управления  

государством.

СОЦИАЛЬНЫЙ  СТРОЙ – состав 
 общества,  система  

 отношений  внутри общества.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СТРОЙ – 
организация  производства 

и торговли  в  стране



• За 100 лет численность 
населения выросла с 15,5 млн.до 
43,7 млн. человек.

• Плотность населения была 
крайне неравномерной : за 
Уралом проживало всего 3 млн.
человек. 

• На окраинах Европейской 
части плотность наcеления не 
превышала  1 человека на 1 кв. 
км.

Русский
национальный

костюм.

Население Российской империи



Этнический состав 
населения России

Население Российской империи



РОССИЯ – 
многоконфессиональное  

государство – 
государство,  население 

которого исповедует 
различные религиозные 

учения

В России были представлены все  мировые религии.
Славяне(87%)населения исповедовали православие.   В 

Прибалтике был распространён протестантизм, в 
Западных районах - католичество, в низовьях Волги и в 
Забайкалье - буддизм, у  тюркоязычных народов - ислам. 
После присоединения Польши началось распространение 
иудаизма. За Уралом сохранялось язычество.



Конфессиональный 
состав населения России

Население Российской империи



Характерной чертой российского общества было 
сохранение разветвлённого сословного строя.  

  большая группа  людей, обладающая 
правами и обязанностями, которые   

закреплены обычаями или законами и  
        передаются  по наследству.

ВСПОМНИТЬ:  что такое 
сословие?

Сословие

Социальная структура общества



Сословия – группы людей, признанные 
государством, имеющие свои права, обязанности 
и привилегии, нравы и обычаи, закрепленные в 
традициях или законе и передаваемые по 
наследству.

Классы – большие группы людей, 
различающиеся преимущественно по владению 
собственностью, способам получения дохода, 
ролью в обществе.

Социальная структура общества



Вспомнить: какие сословия являются 
привилегированными, а какие 

непривилегированными?

Социальная структура общества



Привилегированные 
сословия

Непривилегированные 
сословия

Дворянство
Духовенство
Купечество (1 и 2  
гильдии) 

Мещанство
Крестьянство

Полупривилегированным сословием являлось 
казачество и купечество (3 гильдии) 

Социальная структура общества



Сословия Численность Права и обязанности
Дворянство 1 % Права: владение землёй, сословное 

самоуправление, освобождение от налогов.

Духовенство 1% Права: владение землёй, сословное 
самоуправление, освобождение от налогов.

Купечество 0,6  Обладали правами и обязанностями в 
зависимости от гильдии.

Мещане 4% Права: Занятия городскими промыслами и 
мелкой торговлей, сословное самоуправление.  
Обязанности: рекрутская повинность. Налоги.

Крепостные 
крестьяне

40-45% Барщина, оброк, рекрутская повинность, налоги.

Государствен
ные 
крестьяне

40-45% Права: общинное владение землёй, общинное 
самоуправление.
Обязанности: рекрутская повинность, налоги.

Казаки 6% Права: владение землёй, освобождение от 
податей. Обязанности: воинская служба.



Купечество: права и обязанности 3 гильдий

Социальная структура общества



Крестьяне:

- государственные: лично свободны, несут 
повинности в пользу государства,

- крепостные (помещичьи, владельческие): 
находятся в поземельной и личной зависимости 
от дворянина-помещика по крепостному праву, 
несут повинности в пользу государства 
(рекрутская, налоги) и в пользу помещика 
(барщина, оброк), не имеют права уйти от 
помещика, являются его собственностью,

- удельные (собственность правящей династии).

Социальная структура общества



Казачество: В XlX веке в России – 9 казачьих войск: 
Донское, Черноморское, Терское, Астраханское, 

Оренбургское, Уральское, Сибирское, 
Забайкальское, Амурское. 

Атаман всех казачьих войск 
– наследник престола.

Социальная структура общества



 • К началу 19 в. Россия оставалась 
самодержавной монархией.

• Какое государство называют 
самодержавной (абсолютной) монархией?

 

Павел I

Политический строй России на рубеже  XVIII-XIX вв



По своему политическому устройству Россия 
была самодержавной монархией. Во главе 
государства стоял император (в просторечии 
царь), Россия официально именовалась 
Российской империей.

Самодержавие – форма правления, при которой 
единственным источником законодательной, 
исполнительной и судебной власти является воля 
наследственного монарха, выраженная в 
манифестах и указах.

Политический строй России на рубеже  XVIII-XIX вв





Центральные органы власти в начале XIX века

ИМПЕРАТОР
(носитель верховной законодательной, 

исполнительной и судебной власти)

Генерал-прокурор

Правительствующий 
Сенат

Президенты 
коллегий

Коллегии

Обер-прокурор

Святейший
Синод

Политический строй России на рубеже  XVIII-XIX вв



Административно-территориальное деление

Политический строй России на рубеже  XVIII-XIX вв



Управление губернией и уездом
Политический строй России на рубеже  XVIII-XIX вв



    «Сельское  хозяйство  находится  на  той 
же ступени развития,  на  которой  было в  
прошлом  столетии».

Продолжали существовать феодально-
крепостнические порядки.  

Что это значит?

ОСНОВНАЯ  ОТРАСЛЬ
  ЭКОНОМИКИ –

СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

Развитие экономики России на рубеже  XVIII-XIX вв



Экономика страны основывалась на крепостнической системе 
хозяйства.

Усиление эксплуатации крестьян, налоговый гнёт вели к 
разорению и упадку крестьянских хозяйств.

Крестьяне не были заинтересованы в результатах своего труда. Не 
находили применения в сельском хозяйстве технические 
изобретения.

Мануфактурная промышленность, основанная на вольнонаёмном 
труде, развивалась очень медленно.

Сохранение крепостных порядков обрекало страну на застой, в то 
время как в Европе наблюдалось бурное экономическое развитие 
благодаря промышленному перевороту.

Развитие экономики России на рубеже  XVIII-XIX вв



В первой половине XlX в. – рост урожайности.
Причины:

1)Увеличение пахотных земель.
2)Более интенсивная эксплуатация крестьян.

3)Районная специализация (система хозяйствования, при 
которой в определённой местности в силу природных 

причин преобладает тот или иной тип ведения сельского 
хозяйства,  определённым набором выращиваемых 
сельскохозяйственных культур или определённым 

видом животноводства).

Развитие экономики России на рубеже  XVIII-XIX вв



Города:

В н. XlX в. В Росси – 686 городов и посадов.
В городах проживало – 2,7 млн. человек.

Петербург (335 тыс. жителей)
Москва (270 тыс. жителей)
Вильно (56 тыс. жителей)

Развитие экономики России на рубеже  XVIII-XIX вв



1.Развитие мануфактур, увеличение доли наёмного 
труда, появление «капиталистых» крестьян, рост 
городского населения.

2.Феодальные порядки тормозили развитие 
экономики (крестьяне боялись вкладывать деньги в 
промышленность)

3.Незаинтересованность крестьян в результатах труда 
привела к росту барщины (до 7 дней в неделю) и 
оброка.

4.Расслоение крестьян и разорение их хозяйств.

Факты, свидетельствующие о кризисе 
феодально-крепостнической системы:



На рубеже 18-19 вв. в Российской 
империи вновь стали 

необходимы реформы во всех 
областях общественной жизни

Вывод



§55. 


