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Развитие   сельского   хозяйства
Основой сельского хозяйства 
после реформы оставались 
помещичьи и крестьянские 
хозяйства. В первые годы после 
реформы в сельском хозяйстве 
происходил спад производства. 
Почему?



Изменения в хозяйстве 
помещика

Преимущества Потери

1. Помещики получили выкуп. 1.Не хватало денег для организации 
капиталистического хозяйства, т.к. 
удержаны долги.

2. Получали арендную плату за 
земли, сданные крестьянам.

2. После освобождения крестьян 
помещики лишились не только 
рабочих рук, но и орудий труда, 
рабочего скота, их нужно 
приобрести.

3. Крестьяне отрабатывали 
повинности до окончания 
выкупной сделки.

3. Отработочный труд крестьян 
был непроизводительным по-
прежнему, но его наличие не 
создавало стимулов для 
перестройки хозяйства.

4. Основная часть пахотных земель, 
лесов, водопоев оставалась у 
помещиков.

4. Помещики не имели опыта и 
знаний для ведения хозяйства по-
новому.

Определите преимущества и потери помещиков в результате освобождения 
крестьян (стр. 142-143). Сделайте вывод.



Изменения в хозяйстве крестьянина
Преимущества Потери

1. Возможность выкупа земельного 
надела.

1. Часто надел был меньше 
дореформенного.

2. Свобода распоряжения продукцией 
после уплаты налогов и др. выплат.

2. Деньги уходили на выкупные 
платежи, выплату подушной подати, 
земского налога и др., что не давало 
развивать хозяйство.

3. Крестьянская община 
ограничивала в свободе 
передвижения, круговой порукой 
ограничивало развитие.

4. Необходимость аренды из-за 
маленьких наделов увеличивало 
повинности крестьян, ограничивало 
возможности развития.

Определите  преимущества и потери к крестьянского хозяйства после 
реформы (стр. 143). Сделайте вывод.  



Причины медленного перехода сельского 
хозяйства на экономические рельсы

Нежелание помещиков перестраивать хозяйство

Недостаток средств у помещиков для перевода хозяйства на 
капиталистический путь

Временнообязанное положение крестьян

Отработочная система

Сохранение и влияние крестьянской общины

Обремененность крестьянских хозяйств различными повинностями 
и платежами



Развитие промышленности в 
первые пореформенные годы

1. Работавшие на заводах и фабриках 
приписные крестьяне, получив свободу, 
бросали подневольный труд и 
возвращались в деревню.

2. В 1861г. разразился мировой торгово-
промышленный кризис, резко возросли 
цены на хлопок. Российская хлопчато-
бумажная промышленность работала в 
основном на ввозимом хлопке.

Вывод: первые 10 лет после реформы 
промышленность переживала спад 
производства, приспосабливаясь к 
организации производства в новых 

условиях.



Экономическая политика 
государства

Финансовая политика.
Изменения в банковской сфере:

1. Открыт Государственный банк для 
финансирования частных 

предприятий (1860г.).
2. Поддержка создания частных 

банков (60-70-е гг.).

Железнодорожное строительство
Железные дороги России были необходимы:

1. Отсутствие транспорта отрицательно 
сказывалось на обороноспособности 

государства.
2. Ж/д транспорт необходим для развития 

внутренней и внешней торговли.

?



«Железнодорожная горячка» 
(1868-1872гг.)

К строительству железных 
дорог с помощью льгот и 

премий привлекали частных 
лиц и иностранный капитал 

(концессии). Особенно 
поощрялось строительство 

дорог, связанных с военными 
нуждами.

1861г. – 2 тыс. км железных дорог
1881г. – 22 тыс. км железных дорог (2 место в мире после США по темпам)
Перевозка грузов по железным дорогам выросла в 25 раз.
В конце 70-х гг. железные дороги связали крупные зерновые районы с промыш-
ленными центрами и важнейшими морскими портами – черноморскими и 
балтийскими. Железнодорожное строительство дало мощный импульс 
развитию промышленности. В это время рождаются новые отрасли: 
транспортное машиностроение (паровозо- и вагоностроение), угле- и 
нефтедобывающая, химическая и др.



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

Выпишите в тетрадь в форме 
таблицы названия экономических 
районов России  и  их 
специализацию (стр. 146-147).
(проверка на след.слайде)



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



Формирование  рабочего  класса
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. 



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.



Повторим:
1. Промышленный переворот в России тесно связан с...
а) железнодорожным строительством;
б) временнообязанным состоянием крестьянства;
в) припиской крестьян к заводам и фабрикам.

2. Явление, тормозившее развитие капитализма в сельском хозяйстве...
а) временнообязанное положение крестьян;
б) личная свобода крестьян;
в) вывоз сельскохозяйственной продукции из России.

3. Договор, заключенный государством с частным предпринимателем, 
иностранной фирмой на использование промышленных предприятий, 
природных богатств, постройку железных дорог и других хозяйственных 
объектов, называется:
А) кредит;
Б) аренда;
В) концессия.

 



4. Какова была роль государства в развитии экономики в пореформенный 
период?

А) Государство поощряло развитие предпринимательства, строительства 
железных дорог, создание банков.
Б) государство облагало предпринимателей, железнодорожных строителей и 
банкиров дополнительными налогами.
В) государство занимало позицию наблюдателя, не вмешиваясь в процесс 
экономического развития.

5. Промышленный переворот в промышленности завершился в России:
А) в 60-е гг. 19 века
Б) в 70-е гг. 19 века
В) в 80-е гг. 19 века
Г) не завершился в 19 веке.

6. Новые экономические районы в 80-90-е гг. 19 века:
А) Средняя Азия, Москва, Петербург.
Б) Урал, Центральная Россия, Сибирь.
В) Кавказ, Москва, Петербург.
Г) Кавказ, Средняя Азия, Юг России.



Из описания жизни крестьян Пинежского уезда Архангельской губернии после 
реформ 1860-х гг.:
«Переделов усадебной земли не бывает…Земля делится по наличным мужска 
пола душам, и она в течение 10 лет считается неотъемлемой от семейства…Сход 
для переделов всегда составляется из домохозяев. Женщины с правом голоса ни 
в коем случае в сходах не участвуют…Влияние сельских старост на приговоры 
схода о переделе не имеет веса, но бывают случаи, что более выдающиеся 
крестьяне, хотя не открыто и посредством подговаривания других, вносят свой 
верх. Разверстка платежей и повинностей на количество земли производится 
ежегодно…Крестьянину доставшийся ему при переделе участок земли 
предоставляется без согласия мира… закладывать и менять с общинниками 
только, но ни продавать, ни передавать в наследство на праве собственности не 
может. Кроме общих обязанностей помогать каждому в трудных случаях жизни, 
особых обязанностей в этом отношении не существует».

 С. 1. Как называлась форма хозяйственного объединения русских крестьян, о 
которой идет речь в документе?  В чем проявлялись коллективистские 
традиции русских крестьян?

С2. Существовало ли равноправие среди крестьян? Обоснуйте свое мнение.

С3. Объясните, каким образом существовавшие в тот период порядки 
препятствовали окончательному разорению бедных крестьян.  Что мешало 
предпринимательству крестьян?



⚫ http://histori.sch1552.edusite.ru/p30aa1.html  тесты


