
Вопросы к письменной работе

1. Основные положения крестьянской 
реформы 1861 года.

2. Земская и городская реформы.

3. Военные реформы.

4. Судебная реформа.

5. Реформы в области просвещения.



Дома: §23, устно ответить на вопросы с. 164.



Социальный строй – состав 
общества, система отношений 
внутри общества.

Экономический строй – 
организация производства и 
торговли в стране.

Социальный строй – состав 
общества, система отношений 
внутри общества.

Экономический строй – 
организация производства и 
торговли в стране.





Феодализм – система поземельных и 
политических отношений, которая 

характеризуется тем, что:

• вся земля находиться в частной 
собственности помещиков;

• происходит закрепощение крестьян;

• помещик наделяет крестьян землей, а 
они, в свою очередь, несут различные 
повинности за пользование ею;

• в пределах каждой вотчины ведется 
натуральное хозяйство.



Капитализм – форма экономического 
развития народного хозяйства, 

которая характеризуется тем, что:

• орудия производства становятся 
собственностью предпринимателей-
капиталистов - буржуазии;

• производство принимает товарный 
характер;

• использование разделения труда, 
применения машин и механических 
двигателей;

• регулятором производства является 
рынок.





В сельском хозяйстве

Прусский  путь Американский  путь

Центральная
Россия

Сибирь
Русский Север

Казачество

Превращение 
помещичьих хозяйств в 
капиталистические при 

сохранении феодальной 
эксплуатации крестьян

Вовлечение крестьянских 
хозяйств в 

капиталистические 
отношения (фермеры)



Изменение в социальной 
структуре российского общества

Сословия:
• Привилегированные 

(дворяне, почетные 
граждане, духовенство, 
купцы)

• Непривилегированные 
(мещане и крестьяне)

Классы:

• Буржуазия (из 
купечества. Реже – из 
дворянской и 
крестьянской среды)

• Пролетариат ( из 
крестьян, мещан, 
ремесленников)

Из каких слоев населения формировались классы буржуазии и 
пролетариата? Что способствовало росту численности этих 
классов?



Изменение в социальной 
структуре российского общества

Сословия:
• Привилегированные 

(дворяне, почетные 
граждане, духовенство, 
купцы)

• Непривилегированные 
(мещане и крестьяне)

Классы:

• Буржуазия (из 
купечества. Реже – из 
дворянской и 
крестьянской среды)

• Пролетариат ( из 
крестьян, мещан, 
ремесленников)

Противоречия между сословным и классовым
делением общества



Характерные черты 
развития сельского 

хозяйства:
• крестьянское малоземелье;

• выкупные платежи, опутавшие крестьян;

• система отработок – крестьянин обрабатывал 
землю бывшего барина своими орудиями 
труда за взятые у помещика в аренду 
пахотные угодья.

• незначительное развитие элементов 
капитализма.



Как вы думаете, почему 
большинство помещиков не 
спешило перестраивать свои 

хозяйства на 
капиталистическую основу?

Развитие сельского 
хозяйства.



Развитие сельского 
хозяйства.



Развитие сельского 
хозяйства.

     В первые годы после 
реформы в сельском 
хозяйстве начался спад 
вызванный его 
перестройкой. Помещики 
оказались в сложных 
условиях -у них не было 
свободного капитала и 
инвентаря. Основная часть 
помещиков выкупные 
платежи быстро промотала, 
а власти при выдаче денег 
удерживали с них долги. 
Поэтому помещики сдавали 
землю в аренду, а за это 
крестьяне отрабатывали и 
их наделы.



После реформы 1861 г укрепилась крестьянская 
община. Но она сковывала хозяйственную 
деятельность крестьян.

Многие помещики использовали 
труд временнообязанных 
крестьян. Даже высокие 
мировые цены на хлеб и 
строительство дорог в 
хлебные районы не заставило 
их вести хозяйство по 
капиталистически. Крестьяне-
арендаторы тоже не 
воспользовались эти 
фактором, т.к. аренда росла 
еще быстрее.

    Крестьяне и помещики не были 
уравнены в гражданских 
правах,т.к.1-е были 
причислены к податным 
сословиям.



В промышленности

Переход на наемный труд

Активизация железнодорожного
строительства

Завершение  промышленного  переворота

Формирование классов 
капиталистического общества: 

буржуазии и пролетариата



    В результате крестьянской реформы ожидаемого роста 
промышленности не последовало. Предприниматели 
получили возможность использовать вольно-наёмный 
труд, но посессионные крестьяне испытывая ненависть 
к подневольному труду бросали заводы и уходили в 
деревню.В результате сократилось производство в 
металлургии и суконной промышленности. Лишь через 
10 лет они смогли преодолеть кризис.

Развитие промышленности.

Завод 
братьев

Мамонтовых



    В хлопчатобумажной промышленности кризис 
объяснялся ростом мировых цен на хлопок. Но после 
присоединения к России Средней Азии это проблема 
была разрешена.

    Несмотря на трудности российская экономика сумела 
перестроиться довольно быстро во многом благодаря 
целенаправленной экономической политике 
государства. В стране появился слой крупных 
фабрикантов.



    Экономические реформы начались с реорганизации 
банковской системы. В 1860 г. был открыт 
Государственный банк, для кредитования важнейших 
отраслей промышленности и поддерживать частные 
коммерческие банки.

    В 60-70-е гг.частные банки возникли в Москве и 
Петербурге.

Финансы.



   Развитие банков оказалось тесно связано со 
строительством железных дорог. Это объяснялось:

1.Поражением в Крымской войне,

2.Желанием увеличить экспорт хлеба за счет  соединения 
центра с провинцией транспортной сетью.

    Бала создана программа привлечения частного и 
иностранного капитала.

Железнодорожное 
строительство.



    В 1868-72 гг. в стране проходило бурное 
железнодоро-жное строительство.Транспортная 
сеть выросла с 2 тыс. до 22 тыс. км дорог.
Появились предприниматели разбогатевшие на 
таком строительстве.Им разрешали на льготных 
условиях приобрести подвижной состав,рельсы и 
др. материалы. Большинство дорог строились в 
интересах промышленности и торговли.

Железнодорожное 
строительство.

Строительство
железной
дороги.



    В к. 1860-х гг. начался промышленный подъем. 
    В сер. 80-х гг. завершился промышленный переворот.
     
    Главной базой металлургии оставался Урал, но быстро 
развивался Донбасс. Здесь же добывали уголь. В Баку 
сосредоточилась добыча нефти. Начало развиваться 
машиностроение-Путиловский завод в Петербурге и в 
Коломне производство паровозов.

Промышленный 
подъем.



К началу 80-х гг. в крупной 
промышленности завершился 
промышленный переворот. В 
основных отраслях промышленности и 
на транспорте ручной труд был 
вытеснен машинным. Паровые 
машины и механические станки 
составили основу технического 
оснащения горнодобывающей, 
металлообрабатывающей и 
текстильной отраслей 
промышленности. 
В 80-е гг. осуществляется коренная 
реконструкция промышленного 
производства, охватившая важнейшие 
отрасли. В их числе были добыча 
минерального топлива, выплавка 
коксового чугуна, производство 
цемента и соды. Происходит освоение 
электрической энергии.

Нефтеперегонный завод 1880-х гг. в 
районе Баку

Промышленный 
подъем.



    Быстрыми темпами 
развивалась текстильная 
промышленность. 
Владельцы мануфактур 
покупали земли в Ср. Азии и 
начали выращивать там 
хлопок. За 30 лет 
производство текстиля 
выросло в 30 раз.

    На Юге успехов достигла 
свеклосахарная 
промышленность(рост в 6 
ваз).

    Число рабочих выросло за 15 
лет в 1,5 раза и составила 1 
млн.

В цехе завода Г.Пека
в Петербурге.

Промышленный 
подъем.



Основные экономические 
районы

Урал Металлургическое 
производство

Юг России (Донбасс) Добыча каменного угля, железной 
руды, металлургическая 
промышленность (англ. Джон Юз)

Кавказ (район Баку) Добыча нефти

Центр России (Московская 
губерния)

Крупное машиностроение

Петербург Крупное машиностроение

Средняя Азия Хлопчато-бумажная 
промышленность

Центральная Россия Свеклосахарная 
промышленность



С 1865 по 1879г. количество рабочих в 
промышленности выросло в полтора раза и 
достигло 1 млн человек. В основном пополнение 
шло за счет крестьян, уехавших в город на 
заработки и оставшихся в городе.
Жизнь рабочих была очень тяжелой. В 1872г. 
произошла первая стачка рабочих в борьбе за 
свои права (на Кренгольмской мануфактуре)

На предприятии было занято до 5 тыс. рабочих - 
эстонцев и русских. Условия работы были крайне 
тяжёлыми. 14 августа около 500 ткачей 
прекратили работу и предъявили требования: 
сокращение на 1 час рабочего дня, уменьшение 
штрафов, 

предоставление детям-рабочим времени для посещения школы и др. 
Администрация пошла на частичные уступки (рабочий день сокращён на 30 
минут, отменены вычеты на больницу и церковь), но когда работа 
возобновилась, уступки были сведены на нет. Активные участники стачки 
арестованы, некоторые уволены. 11 сентября началась стачка всех рабочих. 
Стачечники заняли пути к фабрике, освободили арестованных, бросали 
камнями в прибывшие войска. 12 сентября войскам удалось подавить 
сопротивление безоружных рабочих. 

Формирование рабочего 
класса



Отмена крепостного уклада 
способствовала бурному 
росту капиталистического 
уклада в экономике России. 
Быстрее процесс шел в 
промышленности, так как в 
сельском хозяйстве 
сохранялось много 
крепостнических 
пережитков.

По масштабам и размерам производства на душу населения российская 
промышленность отставала от передовых капиталистических стран. В начале 
1880-х годов развитие замедлилось из-за войны с Турцией 1877-1878гг., 
снижения цен на зерно и др. товары за границей, крайнее обнищание крестьян.






