
                      deadline 
� Рецензия – 25 апреля 23. 00
� Творческая работа – 7 мая 23.00



Лекция 2.Российская империя в 
конце XIX-начале XX в.

� Социально-экономическое 
положение
� Политическое развитие 
Империи (1894-1913 гг.)



Первая всеобщая перепись населения 
Российской империи 1897 г. 
� Административное деление – 97 губерний.
� Перепись зарегистрировала в Российской империи 

125 640 021 жителя. К 1913 г. – 165 млн чел.
� В городах проживало 16 828 395 человек (13,4 %). 
� Крупнейшие города: Санкт-Петербург — 1,26 млн, 

Москва — 1 млн, Варшава — 0,68 млн. 
� Уровень грамотности составил 21,1 %, причем среди 

мужчин он был существенно выше чем среди женщин 
(29,3 % и 13,1 %, соответственно). 

� По вероисповеданию: православные  — 69,3 %, 
мусульмане — 11,1 %,  католики  — 9,1 % и иудеи — 
4,2 %.

� Сословия: крестьянство — 77,5 %, мещане — 10,7 %, 
инородцы — 6,6 %, казаки — 2,3 %, дворяне   — 1,5 %, 
духовенство — 0,5 %, почетные граждане  — 0,3 %, 
купцы — 0,2 %, прочие — 0,4 %. 



Народности России (1907-1917) ИФЗ 
П.П. Каменский



Сословная структура общества
� Дворянство
� Духовенство
� Гильдейское купечество
� Мещане
� Крестьяне
� Однодворцы
� Казаки



Классовая структура общества
� Буржуазия- 1,5 млн. чел
� Пролетариат – 2,7 млн. чел. К 1913 г. – 

18 млн. чел
� Интеллигенция как особый слой в 

социальной структуре общества –
   725 тыс. чел



Важно:
� На рубеже XIX-XX вв. социальная деление 

общества представляло собой переплетение 
сословной и классовой структур. Складывались 
группы противоречий: дворянство-буржуазия, 
буржуазия-рабочие, власть –народ, 
интеллигенция – народ, интеллигенция – 
власть. Национальные проблемы.

� Проблема социальной мобильности. 
Маргинализация. Урбанизация. Социальная 
мобильность.



Основные проблемы 
национальной политики
� Наличие нескольких конфессий (ислам, 

буддизм, католицизм, лютеранство)
� Политика русификации в отношении 

украинского, белорусского, польского и 
др. народов – рост национализма

� Еврейский вопрос – «черта оседлости», 
дискриминация в различных сферах 
деятельности

� Сложная обстановка в исламских 
районах Империи



Рубеж XIX-XX вв. 
� Переход от традиционного к 

индустриальному обществу
� Преодоление социокультурной 

отсталости
� Демократизация политической жизни
� Попытка формирования гражданского 

общества 



Особенности экономического 
развития России 
� Более поздний переход к капитализму
� Россия – страна второго эшелона 

модернизации
� Неравномерное освоение территории
� Различный уровень экономического и 

социокультурного развития 
многочисленных народов империи

� Сохранение самодержавия, 
помещичьего землевладения, 
национальных проблем



Особенности экономического 
развития России 
� Быстрые темпы развития, сжатые сроки складывания 

фабричного производства. Низкая производительность труда. 
Система фабричного производства складывалась без 
прохождения предшествующих стадий ремесла и мануфактуры. 
Рост объема промышленной продукции в 1860-1900-е гг. – 7 
раз. 

� Кредитная система представлена крупными коммерческими 
банками

� Многоукладность экономики
� Для России характерен не вывоз (Китай, Иран), а ввоз 

капитала 
� Высокая степень концентрации производства и рабочей силы
� Монополизм
� Вмешательство государства в хозяйственную жизнь
� Слабое включение аграрного сектора в процесс модернизации



Реформы С.Ю. Витте
� УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ 

ГОСУДАРСТВА В 
ЭКОНОМИКЕ / 
Укрепление частного 
предпринимательства

� 1895 г. – винная 
монополия

� 1897- денежная реформа
� Политика протекционизма
� Привлечение 

иностранного капитала
� Строительство железных 

дорог



Рубеж XIX-XX вв.
� За 1890-е гг. введено в строй 5,7 тыс. новых 

предприятий
� Развитие новых промышленных районов – Южный 

(угольно-металлургический) и Бакинский (нефтяной).
� 1890-е гг. – промышленный бум. Строительство 

Транссибирской магистрали, КВЖД.
� 1900-1903гг. – экономический кризис. Закрытие 3 тыс. 

крупных и средних предприятий.
� Страны-инвесторы: Франция, Англия, Германия, Бельгия
� Монополизация промышленного производства и 

капитала.
� Промышленный подъем 1909-1913 гг. 







Реформы П.А. Столыпина
� Разрушение общины
Указ от 9 ноября 1906 г.
� Реорганизация 

Крестьянского банка
Скупка им помещичьих 

земель и перепродажа их 
в руки крестьянства

� Переселение 
крестьян на окраины

� Указ о военно-
полевых судах



Проекты реформ П.А. Столыпина
� Преобразование крестьянских 

волостных судов
� Национальное и вероисповедное 

равноправие
� Введение волостных земств
� Закон о начальных училищах

(обязательное начальное обучение) (с 
1912 г.)

� Закон о страховании рабочих (1912 г.)



Государственное управление России в 
начале XX в (до 1905 г.). 

� Император
� Государственный Совет – 

законосовещательная инстанция
� Сенат – орган надзора за законностью 

деятельности действий 
правительственных лиц и учреждений

� Синод
� Министерства. Кабинет министров. 



Самодержавие и общественная жизнь в 
начале XX в. 

� 1901 г. Политика «полицейского 
социализма» С.В. Зубатова. Создание 
профессионального движения рабочих, 
преследующего экономические цели.

Рабочим нужен «царь, который за нас», 
царь, который «введет восьмичасовой 
рабочий день, повысит заработную 
плату, даст всякие льготы».

� Г.Гапон. «Собрание русских фабрично-
заводских рабочих Санкт-Петербурга» 
1904 г. 



Самодержавие и общественная жизнь в 
начале XX в.

Святополк-Мирский П.Д. 
Министр внутренних дел 

с августа 1904 г. 
«Развитие самоуправления 

и призыв выборных в 
Петербург для обсуждения 

как единственное 
средство, которое может 
дать возможность России 
правильно развиваться». 

Осень 1904 г. – «осенняя 
весна».



Либеральное движение
� Банкетная кампания 1904 г. 
«Мы считаем безусловно необходимым, чтобы весь 

государственный строй был реорганизован на 
конституционных началах... и чтобы немедленно 
же, до начала избирательного периода была 
объявлена полная и безусловная амнистия по всем 
политическим и религиозным преступлениям». 

До начала января 1905 г. в 34 городах прошло 120 
подобных «банкетов», на которых побывало около 50 

тыс. человек. 



Политические партии России в н. XX в.



«Кровавое воскресенье»
� «Престиж царя здесь 

убит — вот значение 
дня». М. Горький.

� «Последние дни 
настали. Брат 
поднялся на брата... 
Царь отдал приказ 
стрелять по иконам»

               М. Волошин



Репин И.Е. 
17 октября 1905 года. (1907)



«Манифест 17 октября 1905 г.»
� населению дарована гражданская 

свобода «на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы 
совести, слова, собраний и союзов»

� к выборам в Государственную Думу 
привлекаются широкие слои населения 

� все законы обязательно утверждаются в 
Думе, а «выборным от народа» 
обеспечивается «возможность 
действительного участия в надзоре за 
закономерностью действий» властей.



Избирательный закон 11.12.1905 г.
� Четыре избирательные курии от помещиков, городского 

населения, крестьян и рабочих. Были лишены прав 
выбора женщины, солдаты, матросы, учащиеся, 
безземельные крестьяне, батраки и некоторые 
«инородцы». Система представительства в Думе была 
разработана следующим образом: земледельческая 
курия направляла одного выборщика от 2 тыс. чел., 
городская — от 7 тыс., крестьянская — от 30 тыс., 
рабочая — от 90 тыс. чел. Правительство, продолжавшее 
надеяться, что крестьянство будет опорой 
самодержавия, обеспечило ему 45% всех мест в Думе. 
Члены Государственной думы избирались сроком на 5 
лет.





Открытие Государственной Думы и 
Государственного совета 27 апреля 1906 г. 



Государственная Дума 
Российской империи



Государственная Дума 
Российской империи

Дума Время работы Председатель

I 27 апреля 1906 г. – 
8 июля 1906 г.

Кадет С.А.Муромцев

II 20 февраля 1907 г. – 
   2 июня 1907 г.

Кадет Ф.А.Головин

III 1 ноября 1907 г. – 
9 июня 1912 г.

Октябристы – Н.А.Хомяков (ноябрь 
1907-март 1910),

А.И.Гучков (март 1910-март 1911),
М.В.Родзянко (март 1911-июнь 1912)

IV 15 ноября 1912 г. – 
25 февраля1917 г.

Октябрист М.В.Родзянко
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