
Россия в начале 
XX века

Социально-экономическое развитие 
страны в конце XIX – начале XX вв.



Модернизация
- процесс преобразования традиционного 

общества в индустриальное



Индустриальное общество
• — общество, сформировавшееся в процессе и в результате 

индустриализации, развития машинного производства. 
• это общество, для которого характерны: разделение труда и рост 

его производительности, высокий уровень конкуренции, 
ускоренное развитие предпринимательского ресурса и 
человеческого капитала, развитие гражданского общества и 
систем управления всех уровней, широкое развитие средств 
массовой коммуникации, высокий уровень урбанизации и рост 
качества жизни.

• Происходит перераспределение рабочей силы: занятость 
населения в сфере сельского хозяйства падает с 70-80 % до 
10-15 %, за счет чего возрастает доля занятости населения в 
промышленности, торговле и других несельскохозяйственных 
сферах занятости, что ведет к росту доли городского населения.



Черты индустриального общества
• Возникновение предпринимателей (капиталистов) и наемных рабочих.
• Рост и развитие специального и общего образования, науки, культуры, 

качества жизни, инфраструктуры.
• Переход к машинному производству.
• Перемещение населения в города — урбанизация.
• Неравномерность роста экономики и развития - стабильный рост 

чередуется со спадами и кризисами.
• Общественно-исторический прогресс.
• Эксплуатация природных ресурсов, зачастую во вред экологии.
• Основа экономики — конкурентные рынки и частная собственность.
• Трудовая мобильность населения высока, возможности социальных 

перемещений практически не ограничены.
• Важнейшими ценностями в индустриальном обществе признаны 

предприимчивость, трудолюбие, честность и порядочность, 
образование, здоровье, способность и готовность к новациям.



Численность постоянного населения Российской империи
в 1897 г. и 1909—1914 гг. (на январь, тыс. человек)

Регион 1897 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г.

Европейская Россия 94244,1 116505,
5

118690,
6

120558,
0

122550,
7

125683,
8

128864,
3

Привислинские 
губернии 9456,1 11671,8 12129,2 12467,3 12776,1 11960,5

*
12247,6
*

Кавказ 9354,8 11392,4 11735,1 12037,2 12288,1 12512,8 12921,7

Сибирь 5784,4 7878,5 8220,1 8719,2 9577,9 9788,4 10000,7

Средняя Азия 7747,2 9631,3 9973,4 10107,3 10727,0 10957,4 11103,5

Финляндия 2555,5 3015,7 3030,4 3084,4 3140,1 3196,7 3241,0

Итого по империи 129142,1 160095,
2

163778,
8

167003,
4

171059,
9

174099,
6

178378,
8



Страны Население,
тыс. чел

Россия (1911 г.) 167003,4
США (США, 
1910 г.) 93402,2

Германия 
(1910 г.) 65140,0

Япония (1911 г.) 51591,4
Австро-Венгрия 
(1910 г.) 51340,4

Англия (1910 г.) 45365,6

Франция (1908 г.) 39267,0
Италия (1911 г.) 34686,7



Соотношение городского и сельского населения в 
России и некоторых крупнейших странах 
(1908—1914 гг.)

Страна
Городское 
население
в %

Сельское 
население
в %

Россия 15,0 85,0
Англия и Уэльс 78,0 22,0
Германия 56,1 43,9
США 41,5 58,5
Франция 41,2 58,8



Плотность населения России и других государств (без 
колоний)

Страна
Жителей
на 1 кв. 
версту

Страна
Жителей
на 1 кв. 
версту

Россия 9,1 Англия 157,9
Европейская 
Россия 29,6 Италия 132,2

Кавказ 30,3 Германия 127,7

Сибирь 0,9 Австро-Венгрия 85,6
Средняя Азия 3,5 Франция 83,1
Финляндия 11,2 Дания 20,5
Бельгия 273,1 Швеция 13,6
Голландия 177,2 США 10,9



Вероисповедный состав населения Российской Империи в %
по данным Всеобщей переписи 1897 г. и Финляндского ежегодника

Район

Правосл
авные с 
единове
рцами и 
старооб
рядцами

Мусуль
мане

Католик
и

Протест
анты Иудеи

Прочие 
христиа
не

Буддист
ы Прочие

Европейская 
Россия 83,58 3,82 4,65 3,30 4,07 0,24 0,18 0,16

Кавказ 50,94 34,54 0,47 0,61 0,63 12,49 — 0,32
Сибирь 89,97 2,20 0,60 0,28 0,60 0,01 4,30 2,04
Средняя 
Азия 9,18 90,29 0,17 0,12 0,16 0,06 — 0,02

Финляндия 1,90 — — 98,00 — 0,10 — —

Всего по 
империи 69,90 10,83 8,91 4,85 4,05 0,96 0,30 0,20





Состав населения России (без Финляндии) по сословиям на 1000 человек,
по данным Всеобщей Переписи 1897 г.[8]

Район

Дворян
е и 
чиновн
ики

Духове
н- ство

Почётн
ые 
гражда
не и 
купцы

Мещан
е

Кресть
яне Казаки Иноро

дцы Прочие

Европейская 
Россия 15 5 6 106 841 16 5 6

Привислинские 
губ. 19 1 1 235 730 1 — 13

Кавказ 24 6 4 81 748 104 15 18
Сибирь 8 3 3 56 709 45 146 30
Средняя Азия 4 — 1 20 50 33 889 3

Всего по 
империи
(без 
Финляндии)

15 5 5 107 771 23 66 8



Состав населения Российской империи (без Финляндии) по занятиям на 1000 
человек,
по данным Всеобщей Переписи 1897 г.

Район

Админ
ис- 
трация, 
суд и 
полици
я, 
сослов
ная и 
общест
в. 
служба

Воо
руж. 
сил
ы

Богосл
уж-е и 
служба 
при 
богосл
ужеб. 
здания
х

Частн
ая 
деятел
ьн. 
Присл
уга и 
поден
щики

Личны
е 
средств
а. 
Содер
ж. от 
казны, 
общ. и 
частны
х лиц

Сельск
ое 
хозяйс
тво, 
лесово
дство, 
рыболо
вство и 
охота

Обраб
ат. 
промы
ш., 
горны
й 
промы
сел и 
ремёс
ла

Тран
спорт

Торг
овля

Про
чие 
заня
тия

Всего по 
империи
(без 
Финляндии
)

14 10 6 46 18 746 96 16 38 10



Грамотность населения Российской империи (без Финляндии)
по данным Всеобщей Переписи 1897 г.

Район

Грамотных на 1000 
чел. Грамотных 

мужчин на 
10 
грамотных 
женщин

% 
грамотных в 
населении, 
не считая 
детей до 9 
лет

% 
грамотных 
мужчин, не 
считая 
детей до 9 
лет

Муж. Жен.
Обое
го 
пола

Европейская 
Россия 326 137 229 24 30 43

Привислинские 
губ. 342 268 305 13 41 46

Кавказ 182 60 124 26 17 26

Сибирь 192 51 123 38 16 25

Средняя Азия 79 22 53 36 6 10

Всего по империи
(без Финляндии) 293 131 211 22 27 39



Черты индустриального общества
• Возникновение предпринимателей (капиталистов) и наемных рабочих.
• Рост и развитие специального и общего образования, науки, культуры, 

качества жизни, инфраструктуры.
• Переход к машинному производству.
• Перемещение населения в города — урбанизация.
• Неравномерность роста экономики и развития - стабильный рост 

чередуется со спадами и кризисами.
• Общественно-исторический прогресс.
• Эксплуатация природных ресурсов, зачастую во вред экологии.
• Основа экономики — конкурентные рынки и частная собственность.
• Трудовая мобильность населения высока, возможности социальных 

перемещений практически не ограничены.
• Важнейшими ценностями в индустриальном обществе признаны 

предприимчивость, трудолюбие, честность и порядочность, 
образование, здоровье, способность и готовность к новациям.









Промышленный подъем 
1893–1899 гг.

• Закончился промышленный переворот в наиболее 
важных отраслях российской промышленности. 
Общий объем промышленного производства 
увеличился в 2 раза, а в тяжелой промышленности – 
в 3 раза, текстильное и пищевое производства 
росли несколько медленнее, но оставались при 
этом самыми крупными отраслями (вместе – около 
50 % общего объема промышленной продукции). 
Особенностью данного периода являлось то, что 
почти все увеличение производства было достигнуто 
за счет создания новых предприятий и целых 
отраслей.

• Железнодорожная сеть выросла за 10 лет 
(1890–1899) в 2 раза.



Форма 
монополистического 

объединения

Характеристика

Картель Совместный сбыт продукции

Синдикат Соглашения о квотах выпускаемой 
продукции и рынках сбыта

Трест Совместная собственность и общее 
управление производством и 
сбытом

Концерн Многоотраслевая система 
предприятий с единым финансовым 
центром и разнообразием 
выпускаемой продукции







Кризис 1900–1903 гг.
• в годы кризиса российская индустрия хотя и 

медленно, но росла (в среднем 3,8 % в год) за счет 
текстильной и пищевой отраслей, не затронутых 
кризисом. Пострадали в основном мелкие и часть 
средних предприятий тяжелой промышленности, 3 
тыс. из которых были закрыты.

• Крупные предприятия горнодобывающей и 
металлообрабатывающей отраслей также 
переживали тяжелое время, но сумели выстоять 
благодаря увеличению таможенных тарифов, 
получению срочных государственных заказов и 
помощи Государственного и акционерных банков.



Депрессия 1904–1909 гг.
• Хотя и в этот период индустриальный потенциал 

страны немного возрос, депрессия оказалась 
тяжелее, чем кризис: впервые за многие годы в 
1905 г. производство сократилось на 3 %, а в 
хлопчатобумажной промышленности, 
охваченной забастовками, – на 18,5 %. В то же 
время на многих стоявших без работы фабриках 
и заводах старое оборудование было заменено 
на новое.



1910 – первая половина 1914 г.
• Производство увеличивалось рекордными темпами 

(10,5 % в год).
Увеличению сбыта способствовали:
– осуществление военной и военно-морской 

программы, загрузившей тяжелую промышленность,
– высокие урожаи зерновых, рост мировых цен на хлеб, 

оживление в сельском хозяйстве, что привело к 
увеличению покупательной способности крестьян.

• Ускорилось внутреннее накопление и уже 2/3 
вложений в промышленность обеспечивались 
российским капиталом



Черты индустриального общества
• Возникновение предпринимателей (капиталистов) и наемных рабочих.
• Рост и развитие специального и общего образования, науки, культуры, 

качества жизни, инфраструктуры.
• Переход к машинному производству.
• Перемещение населения в города — урбанизация.
• Неравномерность роста экономики и развития - стабильный рост 

чередуется со спадами и кризисами.
• Общественно-исторический прогресс.
• Эксплуатация природных ресурсов, зачастую во вред экологии.
• Основа экономики — конкурентные рынки и частная собственность.
• Трудовая мобильность населения высока, возможности социальных 

перемещений практически не ограничены.
• Важнейшими ценностями в индустриальном обществе признаны 

предприимчивость, трудолюбие, честность и порядочность, 
образование, здоровье, способность и готовность к новациям.



Выводы



Выводы





Социально-
политический 
кризис начала 

1900-х гг.
Внутренняя политика самодержавия



С чем связано обострение 
социально-политической ситуации 
в стране в начале XX века?

Почему правительству Николая II не 
удалось предотвратить складывание 
революционной ситуации?



Правление Николая II 
1894 – 1917 гг.

«Простой в обращении, без всякой 
аффектации, Он имел врождённое 
достоинство, которое никогда не 
позволяло забывать, кто Он. Вместе с 
тем Николай II имел слегка 
сентиментальное, очень совестливое 
и иногда очень простодушное 
мировоззрение старинного русского 
дворянина… Он мистически 
относился к Своему долгу, но и был 
снисходителен к человеческим 
слабостям и обладал врождённой 
симпатией к простым людям — в 
особенности к крестьянам. Зато Он 
никогда не прощал то, что называл 
«тёмными денежными делами»»



«Мне известно, что в последнее 
время слышались в некоторых 
земских собраниях голоса 
людей, увлекавшихся 
бессмысленными мечтаниями 
об участии представителей 
земства в делах внутреннего 
управления. Пусть все знают, 
что я, посвящая все свои силы 
благу народному, буду охранять 
начало самодержавия так же 
твёрдо и неуклонно, как 
охранял его мой незабвенный, 
покойный родитель». 

1894 г., Николай II



Предпосылки кризиса
Политические:Социально-

экономические:



Предпосылки кризиса
Политические:

▪Сохранение самодержавия
▪Режим политического бесправия 
(репрессии инакомыслящих)
▪Социально-политическое 
движение протеста (забастовки, 
политические 
антиправительственные 
неонароднические и социал-
демократические кружки и 
организации)
▪Обострение национального 
вопроса  во вновь 
присоединенных территориях

Социально-
экономические:

▪пережитки в 
сельском хозяйстве 
сочетались с 
развитием 
капитализма
▪Неурожай 1900 г., 
экономический 
кризис 1900–1903 гг.



Актуальные вопросы 
внутренней политики

• Крестьянский вопрос
• Рабочий вопрос
• Вопрос ограничения самодержавия
• Возникновение политических организаций
• Национальный вопрос



Крестьянский вопрос
• Если в последние 5 лет XIX в. прошло менее 100 волнений в 

деревне, то за первые 4 года XX в. отмечено 670 волнений.
• Главным требованием всех участников был передел помещичьей 

земли.
• Реакция самодержавия: планирование реформы деревни (1902 г. 

С.Ю.Витте):
– перейти от общинного к подворному и хуторскому землевладению
– уравнять крестьян в правах с другими сословиями 
– активизировать переселение крестьян из Центра на 

малонаселенные земли.
• Но реальное осуществление реформ так и не началось. 
Николай II в Манифесте от февраля 1903 г. объявил о сохранении 

сословного строя и неотчуждаемости общинных наделов.



Рабочий вопрос
Рабочее движение:
•Если в 1895 г. прошло 214 стачек, то в 1901-м – 353, а в 1903 г. – 
382 стачки.
Характер движения:

•Выдвигались политические требования, право на создание 
профсоюзов, проведение забастовок, 8-часовой рабочий день. 

•Стачки приобретали наступательный характер: требовали не просто 
возвращения сниженных заработков на прежний уровень, а их 
повышения.

•рабочие начали оказывать сопротивление. В мае 1901 г. на 
Обуховском военном заводе в Петербурге во время забастовки 3,5 
тыс. рабочих произошли столкновения с полицией (Обуховская 
оборона).

•Появилась новая форма - всеобщая стачка, в которой участвуют 
рабочие всего города, региона или отрасли. 



Реакция самодержавия
• Новые законы:  активизировалась фабричная инспекция, в 1903 

г. были изданы законы о вознаграждении рабочих при 
несчастных случаях на производстве и об избрании фабричных 
старост из среды рабочих для посредничества в конфликтах с 
хозяевами.

• «Зубатовские» рабочие организации (С. В. Зубатов - начальник 
Московского охранного отделения). Главной мерой по 
умиротворению рабочих стало создание под надзором полиции 
легальных рабочих организаций, члены которых могли 
разрешать конфликты с хозяевами через посредничество 
властей.

• Политика царизма в отношении рабочего движения 
оставалась в основном репрессивной. Главное – пролетариат 
так и не получил права на создание союзов и проведение 
забастовок



Вопрос ограничения самодержавия
Общедемократическое движение:

•Студенты боролись за возвращение университетам автономии и
проводили забастовки и демонстрации
•земское движение приобретало оппозиционность
Внутренняя политика самодержавия:
В 1904 г. эсерами был убит министр внутренних дел В. К. Плеве, 
(репрессивная политика) – новым министром назначен Святополк-
Мирский
«Либеральная весна» Святополк-Мирского  - «Проект 
политической программы правительства» (1904 г.) предполагал 
избрать представителей от земств и городов в законосовещательный 
Госсовет. 
В ответ - Указ Николая II «О мерах совершенствования 
государственного порядка» - незыблемость самодержавия и 
невозможность изменения государственного и общественного строя



Возникновение политических 

организаций
Идейные течения в России на рубеже веков



Политические организации в 
России на рубеже XIX – XX вв.

Идейное 
течение

Название 
организа-
ций 
(партий)

Социаль-
ная база

Лидеры Програм-
ма (за что 
выступали)

Методы











Национальный вопрос
• Началось наступление на права сейма Финляндии. 
• В 1903 г. была секвестрирована (передана под 

управление государства) собственность армянской 
церкви. 

• Несколько проектов о допущении преподавания в 
школе на национальных языках, родных для местного 
населения, не были приняты.

• Русификация национальных районов не 
прекращалась.

• Сохранялись значительные ограничения для евреев на 
предпринимательскую деятельность, владение 
собственностью, обучение в вузах и проживание в 
центральных и восточных районах России (за 
пределами западных губерний черты еврейской 
оседлости).



Выводы
• Кризис охватил все слои общества.
• Затронуты были все сферы общественной 

жизни, в том числе внешняя политика
• Внутренняя политика самодержавия лишь 

усугубляла общественные противоречия,  
уступки были незначительны 

• В стране сложилась революционная ситуация



Внешняя 
политика 

самодержавия



Стратегические 
внешнеполитические задачи

• В Азии• В Европе

Главная внешнеполитическая задача,

имевшей жизненно важное для России 

значение, – поддержание мира в Европе



Стратегические 
внешнеполитические задачи

• В Азии
воспрепятствовать 
расширению влияния Англии в 
Персии и Китае
противодействовать 
экспансии Германии на 
Ближнем Востоке
противостоять японскому 
продвижению на континент
установить контроль над 
тихоокеанским побережьем 
Азии.

• В Европе
не допустить военно-
политической 
гегемонии Германии,
остановить 
экспансию Австро-
Венгрии на Балканах 
установить контроль 
над черноморскими 
проливами



Европейская политика 
союзов

• Союз с Францией. В 90-е гг. XIX в. укреплялся союз с 
Францией, по соглашению 1892 г. Россия обязалась выступить 
на ее стороне в случае франко-германской войны.

• Отношения с Германией. Главный торговый партнер России на 
рубеже веков. Политика лавирования

• Мирная конференция 1899 г. по инициативе России и лично 
Николая II в Гааге (Нидерланды) с участием 27 государств по 
вопросам ограничения гонки вооружений и о мирном 
разрешении международных конфликтов. Удалось договориться 
о законах и обычаях ведения войны, неприменении ядовитых 
газов, разрывных пуль и гуманных условиях содержания 
военнопленных (Гаагская конвенция). Возник Гаагский 
международный суд



«Восточная политика» 
России

• Министр иностранных дел А. Д. Лобанов- 
Ростовский сформулировал задачу так: 
необходимо «поставить Балканы под стеклянный 
колпак», пока не закончится конфликт на Дальнем 
Востоке. Идеи панславизма. Но главным 
фактором, хотя и менее декларируемым, 
являлась важность проливов Босфор и Дарданеллы 
для российской внешней торговли

• Дальневосточное направление. Экономическая 
экспансия: Транссибирская железная дорога 
(1891–1903) Китайско-Восточная железная дорога – 
КВЖД (1896–1901), расширение влияния Русско-
Китайского банка, получение ряда концессий.



Русско-Японская 
война 1904–1905 гг.






