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Тип работы: Контрольная работа

Предмет: История (другое)

-

1. Национально-демографическое развитие России

Начало века Середина в. Конец (1897 г.) века

Численность

населения России: 41 млн. чел 71,6 млн.чел. 126,6 млн. человек

Городское

население 2765 тыс. человек 6105 тыс., 16,8 млн. городских жителей

Сельское

население 38.3 млн. человек 65.32 млн. 109.62 млн.

Национальный

состав Русские – 20061.2, Украинцы – 4721.4, Белорусы – 664.7, Татары – 796, 0 Башкиры – 191.6 Русские
(самый многочисленный народ) к середине столетия составляли уже меньше половины населения – 49%.
Украинцев и белорусов было 21% и 8% соответственно. Около 5% населения составляли народы Среднего
Поволжья (татары, чуваши, мордва и др.), 3% – степные кочевники (калмыки, ногаи и др.), 2,5 – евреи, по
1% – народы Севера и Сибири. С вхождением Польши и Финляндии в состав России поляки составили 7%
населения, а Ядро населения державы составлял русский народ, который по официальным представлениям
того времени состоял из трёх ветвей (частей): великороссов – 55,7 млн человек (44,3 % населения);
малороссов, или украинцев, – 22,4 млн (17,8 %); белорусов – 5,9 млн (4,7 %). К другим наиболее
многочисленным народам, жившим в европейской части России, относились поляки – 7,9 млн (6,3 %), евреи
– более 5 млн (4,2 %), татары – 1,8 млн (1,4 %), немцы – 1,8 млн

финны – 1,8%. (1,4 %), литовцы – 1,66 млн (1,3 %). На Севере и в Поволжье издавна обитали финно-угорские
народы (финны, карелы, коми, мордва и др.). В среднеазиатской части империи наиболее многочисленными
народами были казахи и узбеки, в Восточной Сибири – якуты, на Кавказе – азербайджанцы, армяне,
грузины.

Конфессиональны

й состав Самой распространенной религией являлось, разумеется, христианство (1815 г. – около 94%
населения). Среди христиан доминировали православные. Православие (государственную религию
Российской империи) исповедовало около 75% населения. Это подавляющее большинство русских,
украинцев, белорусов, грузин, бессарабских Конфессиональный состав Российской империи принципиально
не изменился по сравнению с первой половиной XIX в. Единственным фактом, достойным упоминания,
можно считать увеличение количества мусульман за счет присоединения Северного Кавказа и Средней
Азии. Православие исповедовало 69,4 % населения: русские, украинцы, белорусы, грузины, румыны и
другие народы. Переписью было учтено также около 2,2 млн старообрядцев и сектантов. Благодаря
полякам и литовцам доля католиков составляла 9,1 %. В прибалтийских губерниях был высокий процент
протестантов. Еще одной христианской церковью была
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румын, корелы, коми, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов и якутов. Заповедей ислама придерживались
народы Среднего Поволжья (татары, башкиры), Кавказа (азербайджанцы и дагестанцы), Крыма (крымские
татары). В начале XIX в. мусульмане составляли около 5% населения страны. армяно-грегорианская. Ислам
был распространён среди тюркских народов европейской части России, народов Средней Азии и Северного
Кавказа – более 10 % населения. В стране жили также представители других религий и кон-фессий:
иудаисты, буддисты, шаманисты и др.

2. Сословно-социальный состав населения России

Сословие (численность в начале и в конце века) Нормативные документы Состав Права Обязанности

Дворянс

тво «Жалованная грамота дворянству» (1785) Потомственные и личные. владение населенными землями;
освобождение от налогов; земских повинностей (до второй половины XIX в.); освобождение Особых
обязанностей для дворянского сословия Российское законодательство не предусматривало.

от обязательной службы и телесных наказаний; сословное самоуправление; поступление на
государственную службу и на получение образования в привилегированных учебных заведениях. Личные
дворяне не могли передавать свое достоинство по наследству.

Почетн

ые

граждан

е Историческим предшественником почётного гражданства являлось сословие именитых граждан,
выделенное Екатериной II в Жалованной грамоте 1785 года из состава Потомственные и личные.
Пользовались свободой от рекрутской повинности, подушного налога и телесного наказания. Имели право
участвовать в выборах на общественные должности, кроме права поступления на государственную службу.
Титул почетного гражданина не сопровождался особыми обязанностями.

городских обывателей.

Духовен

ство

(какое) Положение духовенства как особого состояния (сословия) в государстве было зафиксировано
законодательно в 1832 г. в 9-м томе Свода законов Российской империи, Белое (приходское) и черное
(монашество). Белое и Черное духовенство освобождалось от рекрутчины и телесных наказаний.
Служители церкви имели право получить хорошее образование. Представители Черного духовенства
обязаны были посвятить свою жизнь церкви, отказавшись от семейных отношений и любых связей с
внешним миром. Представители Белого духовенства обязаны были проповедовать слово Божие.

Купечес

тво В 1785 году «Жалованной грамотой городам» определялись права и сословные привилегии купечества.
Первой, второй и третьей гильдии Купцы 1-й гильдии имели крупный внутренний и внешний торговый
оборот. Были освобождены от многих налогов, рекрутской повинности и телесных наказаний. Купцы 2-й
гильдии – были заняты ведением крупной внутренней Купцы 2-й и 3-й гильдий обязаны были нести
рекрутскую, земские и налоговые повинности.

торговли. Купцы 3-й гильдии вели городскую и уездную торговлю. Купечество имело права сословного



самоуправления и имели доступ к приличному образованию.

Мещанс

тво Ремесленники, мастеровые и мелкие торговцы. Мещане занимались городскими промыслами и уездной
торговлей. Имели права сословного самоуправления и ограниченный доступ к образованию. Мещане
платили все существующие тогда подати, несли рекрутскую повинность, были основой для военной армии.
К тому же, мещане не владели землей, обладали урезанными правами и широкими обязанностями.

Крестья

нство(ка

кие

категор

ии) Манифест 19 февраля 1861 года: Государственные и крепостные до 1861 года (помещичьи,
посессионные и удельные) 1861 года.

-
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