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Российская империя на рубеже ХIX-XX вв.
Территория Население Плотность 

населения
Национальный 

состав
22 млн. кв. км. 
Уязвимое с военной 
точки зрения 
положение 
(огромная армия – 
1,4 млн. чел.). 
Большая 
оторванность 
окраин от центра. 

185, 2 млн. чел.– 
10 % от 
общемировой 
численности 
населения. 
Третье место 
после 
Британской 
империи и 
Китая.      

8,3 человека на 1 кв. 
км. 

Около 100 наций.
Русские – 43,4%.
Украинцы – 18,1%.
Белорусы – 4%.
Остальные – 35,5%



Распределение населения России 
по регионам (%) на начало ХХ в. 

Распределение населения России по 
регионам (%) на начало ХХ в. 

 Регионы Российской империи Проживало:
В Европейской части 72

В Западных губерниях и 
Финляндии

10

На Кавказе 7
В Средней Азии 6

В Сибири 5

14% населения Российской империи проживало в городах
(для сравнения: в Англии в городах проживало78%      
населения, в Германии – 57%).



Особенности  российской модернизации 
на рубеже ХIХ – ХХ веков.

– переход к индустриальному 
обществу (империализму).
- процесс перехода от аграрного 
общества к индустриальному на 
основе обновления всех сторон 
жизни:

4. Духовной – изменение системы ценностей.

3. Социальной – изменение структуры общества от 
феодально-буржуазной к капиталистической.

1. Экономической – 
промышленный 
переворот, 
вытеснение 
аграрного сектора.

2. Политической – создание демократических институтов.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ 
1905-1907 гг.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ 
1905-1907 гг.

Характеризовалось:
- отсутствием элементов представительной демократии и 
представительных учреждений;
- сосредоточением абсолютной законодательной и исполнительной 
власти в руках императора;
- отсутствием легальных политических партий.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК РОССИИ 
НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 г.)

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК РОССИИ 
НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 г.)

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  БОЛЕЕ 125 МЛН. 
ЧЕЛ.

ИЗ НИХ ИНОСТРАННЫХ ПОДДАННЫ ОКОЛО 600 ТЫС.

КОЛИЧЕСТВО ЯЗЫКОВ И НАРЕЧИЙ  БОЛЕЕ 140
ПОТОМСТВЕННЫЕ ДВОРЯНЕ И ИХ СЕМЬИ 1,2 МЛН.
ЛИЧНЫЕ ДВОРЯНЕ  631,2 ТЫС.
ЛИЦА ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ ВСЕХ 
ХРИСТИАНСКИХ  ИСПОВЕДАНИЙ 

588,9 ТЫС.

ПОТОМСТВЕННЫЕ И ЛИЧНЫЕ ПОЧЕТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ 

342,9 ТЫС.

КУПЦЫ  281,1 ТЫС.
МЕЩАНЕ  13,3 МЛН.
КРЕСТЬЯНЕ  96,9 МЛН.
ВОЙСКОВЫЕ КАЗАКИ 2,9 МЛН.
ИНОРОДЦЫ  8,2 МЛН.



СФЕРА ЗАНЯТОСТИ

СФЕРА ЗАНЯТОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ БОЛЕЕ 77%

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 17%
НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ  5,5%
КРУПНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПОМЕЩИКИ, 
ВЫСШИЕ ЧИНОВНИКИ 

3,1 МЛН. (2,4%) 

ЗАЖИТОЧНЫЕ ХОЗЯЕВА  23,1 МЛН. (18,4%)
БЕДНЕЙШИЕ, МЕЛКИЕ ХОЗЯЕВА  35,8 МЛН. (28,5%)
ПРОЛЕТАРИИ И ПОЛУПРОЛЕТАРИИ 63,7 МЛН. (50,7%)
ЛЮДИ УМСТВЕННОГО ТРУДА 
(ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ)  

778 ТЫС. 

(из них инженеров, ученых)  4 ТЫС., 3 ТЫС.
ИМЕЛИ ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

290 ТЫС. 



ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЛИКА 
ЗА 1897-1916 гг.

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЛИКА 
ЗА 1897-1916 гг.

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ С 125.6 ДО 185,2 МЛН. ЧЕЛ.

РОСТ ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

С 16,8 ДО 26, 5 МЛН. ЧЕЛ. 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ СРЕДИ ВСЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

С 13, 5 ДО 18% 

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ
НАЕМНОГО ТРУДА 

С 10 ДО 18 МЛН. ЧЕЛ. 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ века

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ века

ПОДЪЕМ В 90-х гг. Х1Х в.  СМЕНИЛСЯ СПАДОМ В 
НАЧАЛЕ 1900-х  гг. 
1900-1903 гг. – МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
1904-1908 гг. - СОСТОЯНИЕ ДЕПРЕССИИ
1909-1913 гг. - ПОДЪЕМ В РАЗВИТИИИ ЭКОНОМИКИ

ЦИКЛИЧНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ

     ФОРМЫ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
- КАРТЕЛЬ. СИНДИКАТ, ТРЕСТ. В 1914 г. В РОССИИ 
СУЩЕСТВОВАЛО ДО 200 РАЗНЫХ МОНОПОЛИЙ

СПОСОБСТВОВАЛО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА

- ЧАСТНОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ УКЛАД
- ПОЛУНАТУРАЛЬНЫЙ (КРЕСТЬЯНСКИЙ) УКЛАД
- МЕЛКОТОВАРНЫЙ (КУСТАРНО-РЕМЕСЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО)

ПО ТЕМПАМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РОССИЯ ЗАНИМАЛА 1-Е МЕСТО В ЕВРОПЕ И 2-е В 
МИРЕ. 

СОХРАНЕНИЕ ВЫКУПНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 
В 20% ПОМЕЩИЧЬИХ ИМЕНИЙ СОХРАНИЛИСЬ 
ПОЛУКРЕПОСТНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНОСТРАНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ СОСТАВЛЯЛИ ПОЧТИ 40% ВСЕХ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

ВНЕДРЕНИЕ 
ИНОСТРАННОГО 

КАПИТАЛА

СОХРАНЕНИЕ 
ФЕОДАЛЬНЫХ 

ПЕРЕЖИТКОВ В 
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ 
МОНОПОЛИЙ

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ГОСУДАРСТВА В 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ЖИЗНЬ

МНОГОУКЛАДНОСТЬ

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ 
РАЗВТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Экономическая политика государства.

Экономическая политика государства носила противоречивый характер.

С одной стороны, правительство 
содействовало развитию 
промышленности, 
«насаждая капитализм сверху»:

1) Вложение средств в развитие 
тяжелой промышленности.
2) Строительство железных 

дорог.
3) Политика протекционизма.
4) Размещение государственных 
заказов на частных предприятиях 
по ценам выше рыночных.

5) Выделение Государственным 
банком кредитов 
предпринимателям.
6) Привлечение иностранного 
капитала.

С другой стороны, 
правительство 

поддерживало сохранившиеся 
элементы феодализма и 
сдерживало развитие 

экономики:
1) Поддержка дворянского 
землевладения.
2) Сохранение крестьянской 
общины и надельного 
землепользования (до 1906 г.).
3) Ограничение свободы 
предпринимательства.

4) Сохранение огромного 
государственного сектора 
делало экономику 
малоэффективной.



Цели экономической политики 
С. Ю. Витте: 

Сергей Юльевич Витте -  
министр финансов 
в 1892-1903 годах. 

Осуществил 
ряд важных мероприятий, 

ускоривших экономическое 
развитие России:

Создание рыночной экономики.

Интеграция российской 
экономики в мировую.

Индустриализация страны.



              Мероприятия экономической политики С. Ю. Витте.
1) Ускоренное строительство железных дорог, 
     в том числе Транссибирской магистрали.
2) Введение винной монополии (1895 г.), 
    повышение косвенных налогов.
3) Налажена выдача денежных кредитов предпринимателям.

4) Проведена денежная реформа (1897 г.), 
     установившая золотое содержание рубля.

5) Проведение политики протекционизма для защиты 
    отечественного товаропроизводителя.
6) Созданы условия для зарубежных инвестиций 
    в российскую экономику.

Китайско-Восточная 
железная дорога (КВЖД)



            Позитивные:
1. Самые высокие в мире 
темпы роста 
промышленности.
2. 5-е место в мире по 
объему промышленного 
производства.
3. 1-е место в мире по объему 
сельскохозяйственного 
производства.
4. Крупнейший экспортер 
зерна.
5. Наличие передовых 
элементов капиталистической 
экономики (монополии, 
финансово-промышленные 
группы).

                      Негативные:
1. Незавершенность 
индустриализации 
и преобладание сельского хозяйства 
в структуре экономики.
2. Отставание от передовых стран 
по производительности труда и 
производству промышленной 
продукции на душу населения.
3. Отсутствие ряда важных отраслей 
в промышленности (станкостроение, 
автомобилестроение, химическая 
промышленность).
4. Отсталое сельское хозяйство, 
нерешенность аграрного вопроса.
5. Сохранение докапиталистических 
элементов экономики (община, 
помещичье землевладение, 
натуральное хозяйство).
6. Высокая роль иностранного 
капитала.

Результаты экономического развития страны к 1914 году.



Домашнее задание.

§ 1-2 



                    Личность монарха.
- Человек средних способностей, 
с детства готовился к занятию престола, 
получил разностороннее образование 
у лучших педагогов и специалистов 
своего времени, владел несколькими 
иностранными языками.

- По политическим взглядам убежденный 
консерватор, приверженец 
самодержавной формы правления.

- Примерный семьянин, находился под 
влиянием жены Александры Федоровны, 
ставил семейные интересы превыше 
государственных.

- Родившись в день святого Иова 
Мученика, считал свою жизнь и 
правление обреченными на мучения.

Николай II 
1894-1917

                      Цели правления.
- Сохранение основ самодержавной власти.
- Расширение и укрепление империи.



Обстоятельства вступления 
                на престол.

- Как старший сын императора 
Александра III занял престол 
после смерти отца.

- Либеральная общественность 
связывала с новым императором 
продолжение реформ, начатых 
Александром II, однако уже в 
первой публичной речи 
Николай II заявил о своей 
приверженности 
консервативному 
курсу Александра III.

- В день коронации Николая II 
в Москве на Ходынском поле 
погибло несколько тысяч человек 
– 
«ходынская катастрофа», 
за что император получил у 
либеральной и революционной 
оппозиции прозвание 
«Кровавый».

Трагедия на Ходынском поле 



Факторы, оказавшие влияние 
на внутреннюю политику Николая II.

Рост 
общественного 
движения и его 
радикализация.

Консервативные 
политические 

взгляды 
императора

Отсутствие 
единства в 
правящем 

классе 
по вопросу 

о путях 
развития 
России



1. Самодержавная форма правления.
2. Отсутствие парламентаризма, многопартийности, 
конституции, политических свобод.
3. Наличие местного самоуправления - земств.
4. Рост и радикализация общественного движения,
    включение в него новых социальных слоев 
    (рабочих, буржуазии).
5. Появление нелегальных политических партий.
6. Начало складывания революционной ситуации.
7. Начало кризиса самодержавия.

Характерные черты 
внутриполитической жизни страны 

в 1894-1904 годах



                      С одной стороны, оба министра стремились:
1) Предотвратить революцию.
2) Сохранить монархию.
3) Сохранить политическую роль дворянства в жизни общества.
4) Сохранить помещичье землевладение.
5) Усилить роль государства во всех сферах экономики.

Внутриполитический курс правительства.
Либеральный курс 

правительства
Консервативное 

направление

министр 
финансов 

С. Ю. Витте.

министр 
внутренних дел 

В. К. Плеве.



1) за ускоренную модернизацию России;
2) развитие капиталистических отношений;
3) постепенный переход политической власти от дворянства 
к союзу буржуазии и обуржуазившихся помещиков;

4) занятие разоряющихся помещиков предпринимательской 
деятельностью (обуржуазивание дворянства);

5) роспуск крестьянской общины и предоставление земли 
крестьянам 

в частную собственность;
6) уравнивание крестьян в правах с другими сословиями;

7) невмешательство государства в отношения между рабочими и 
предпринимателями.

С. Ю. Витте 
выступал: 

С другой стороны, во взглядах 
С. Ю. Витте и В. К. Плеве 

имелись серьезные различия.



1) за самобытный путь развития России, который 
    поможет избежать капитализма и гнета буржуазии;
2) сохранение политической власти за дворянством;
3) поддержку разоряющихся помещиков за счет 
    государства;
4) сохранение крестьянской общины;
5) сохранение сословной обособленности крестьян;
6) попечительскую политику государства в отношении 
    рабочих.

В. К. Плеве выступал:



После гибели В. К. Плеве Николай II 
назначил министром внутренних 
дел отличавшегося либеральными 
взглядами П. Д. Святополк-
Мирского.

В своем первом публичном 
выступлении П. Д. Святополк-
Мирский заявил о новом 
курсе правительства, основанном 
на доверии между властью и 
обществом (опора самодержавия 
на либеральную буржуазию и 
земских деятелей).

Святополк-
Мирский 

Петр Данилович 
(1857–1914)



                      Осенью 1904 года П. Д. Святополк-Мирский 
                  вручил Николаю II записку, в которой предлагал:

1) Включить в состав Государственного Совета выборных лиц 
от земств и городских дум.
2) Ввести земства по всей империи.
3) Расширить число избирателей в земства.
4) Уравнять крестьян в правах с другими сословиями.
5) Издать закон о правах евреев-иудеев.

- По итогам обсуждения проекта П. Д. Святополк-Мирского Николай 
II 

издал манифест, в котором обещал некоторые послабления 
во внутренней политике, но без введения народного 
представительства и при сохранении самодержавия в незыблемом 
виде.

- В начале 1905 года П. Д. Святополк-Мирский был отправлен 
в отставку.

- Время пребывания П. Д. Святополк-Мирского на посту министра 
внутренних дел получило название «эпоха доверия», 
или «недолгая весна».



Одной из попыток укрепить 
самодержавие в условиях 
надвигающегося 
революционного кризиса стала 
инициатива начальника 
Московского охранного 
отделения полковника 
жандармерии С. В. Зубатова 
взять под контроль 
правительства рабочее 
движение, получившая 

название 
«полицейского социализма».

Зубатов Сергей 
Васильевич 
(1864–1917)

    Цели политики полицейского социализма.
1. Вырвать рабочее движение из-под влияния 
революционеров.
2. Поставить рабочее движение под контроль 
государства (полиции).
3. Расширить социальную базу 
самодержавия 
за счет рабочего класса.



              Политика полицейского 
            социализма содержала 
            следующие положения:

1) Создание легальных рабочих 
организаций под контролем полиции 
(«Собрание русских фабрично-заводских 
рабочих г. Санкт-Петербурга» под 
руководством священника Г. Гапона и др.).
2) Просветительская деятельность 
в среде рабочих (обучение грамоте, 
пропаганда трезвости, музыкальные 
и литературные вечера, 
научно-популярные лекции и т. п.).
3) Защита экономических интересов 
рабочих (забастовки с экономическими 
требованиями).
4) Организация массовых выступлений 
рабочих в поддержку самодержавия 
(в 1902 году многотысячная демонстрация 
рабочих в Москве по случаю открытия 
памятника Александру II).

Гапон 
Георгий 

Аполлонович 
(1870–1906)



Первоначально инициатива 
С. В. Зубатова была 

поддержана  
генерал-губернатором  Москвы  
великим  князем  Сергеем 
Александровичем.
- В 1901-1903 годах зубатовские 
организации были созданы 
во многих крупных городах.
- Но затем по обвинению в 
попустительстве 
революционному движению 
С. В. Зубатов был отправлен 
в отставку, политика 
полицейского социализма 
закончилась провалом.

Великий князь
Сергей Александрович



Причины провала политики полицейского 
социализма.

1. Недовольство крупных предпринимателей 
    деятельностью зубатовских организаций.
2. Отсутствие поддержки на государственном уровне.
3. Осуждение зубатовских организаций со стороны 
    либералов и революционеров.
4. Участие рабочих в политических выступлениях, 
    начавшаяся революция.

Значение политики полицейского социализма.
1. Представляла собой разновидность буржуазного 
    реформизма.
2. Являлась попыткой предотвратить надвигающуюся 
    революцию.
3. Являлась попыткой улучшить положение рабочих, 
    решить рабочий вопрос.



Рабочее движение: 
забастовки и демонстрации рабочих. 

Крестьянское движение: 
погромы  помещичьих  имений, попытки дележа помещичьих земель.

Студенческое движение: 
студенческие забастовки и манифестации 

(Всероссийские студенческие забастовки в 1899, 1901, 1902 годах).
Либеральное движение: 

земский либерализм, создание нелегальной организации 
«Союз освобождения», «банкетная кам пания».

Революционное движение: 
создание нелегальных партий радикального 

направления РСДРП и ПСР, политический террор.

Национальное движение: 
создание национальных партий, 

требования национально-культурной автономии.



1. Разгон массовых выступлений с помощью полиции 
    и армии.
2. Установление негласного полицейского надзора за 
    неблагонадежными лицами.
3. Внедрение агентов полиции и провокаторов в ряды 
    революционеров.
4. Аресты и судебное преследование, ссылки в Сибирь.
5. Организация еврейских погромов.
6. Строгая цензура, запрет на издание оппозиционных 
    печатных изданий.

Меры правительства 
по подавлению общественного движения



Итоги внутриполитического развития России 
за первое десятилетие правления Николая II      

Кризис 
самодержавной 

власти

Рост 
общественного 

движения, 
оппозиционного 

царизму

Складывание 
революционной 

ситуации



1. Несоответствие самодержавной формы правления 
    быстро модернизирующемуся российскому обществу.
2. Неспособность самодержавия решить насущные 
    проблемы жизни российского общества.
3. Рост неудовлетворенности условиями жизни 
    различных социальных слоев.
4. Сокращение социальной базы самодержавия 
    (разорение помещиков, расслоение крестьянства).
5. Военные неудачи России в войне с Японией.

Причины кризиса самодержавия



Домашнее задание.

§ 3 


