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1. Характерные черты социально-экономического развития России
на рубеже XIX – XX вв.

Российская империя в начале XX века 



1. Характерные черты социально-экономического развития России
на рубеже XIX – XX вв.

В конце XIX - начале XX вв. мир вступил в новую фазу своего 
развития. В передовых странах Запада капитализм 
достиг империалистической стадии.
Россия относилась ко «второму эшелону» стран, вступивших на 
путь монокапиталистического развития. За пореформенное 
сорокалетие Россия добилась значительных успехов в развитии 
промышленности. Она проделала путь, на который странам Запада 
потребовались века. Этому способствовал ряд факторов и, прежде 
всего использование опыта развитых капиталистических стран, а 
также экономическая политика правительства форсированного 
развития ведущих отраслей промышленности и железнодорожного 
строительства. 
В результате российский капитализм вступил в 
империалистическую стадию почти одновременно с передовыми 
странами Запада. Для него были характерны все основные черты, 
свойственные этой стадии.



1. Характерные черты социально-экономического развития России
на рубеже XIX – XX вв.

Россия как страна «второго эшелона» развития

Принципиальные 
особенности развития

«Первый эшелон» (США, 
Англия, Франция и др.)

«Второй эшелон» (Россия, 
Германия, Италия и др.)

1. Время вступления на путь 
капитализма

Раннее Относительно позднее

2. Факторы развития 
капитализма

Внутренние Внутренние и внешние

3. Способ перехода к 
капитализму и степень 
его «чистоты»

Революционный, остатки 
традиционного общества 
минимальны

Реформистский, остатки 
традиционного общества 
значительны

4. Либеральные и 
парламентские традиции

Давние и сильные Относительно поздние и 
слабые (в России 
парламентские традиции 
отсутствовали вовсе)

5. Темпы развития и 
внутренняя стабильность

Средние (исключительно 
США) при сохранении 
внутренней стабильности

Большей частью высокие 
при относительной 
социальной напряженности



1. Характерные черты социально-экономического развития России
на рубеже XIX – XX вв.

Особенности развития России в конце XIX – начале XX в.



❖ Ускоренные темпы развития.
❖ Опережающее развитие окраин.
❖ Финансовая слабость российского капитализма:

❖ капитал вывозился под эгидой государства;
❖ ввоз капитала преобладал над его вывозом.

❖ Противоречие между уровнем развития 
капитализма в промышленности и в сельском 
хозяйстве.

1. Характерные черты социально-экономического развития России
на рубеже XIX – XX вв.



❖ Концентрация производства и капитала.
❖ Образование монополий.
❖ Слияние промышленного и банковского 

капиталов.
❖ Образование финансовой олигархии.
❖ Широкий экспорт капитала.
❖ Экономическая и политическая экспансия 

(борьба за раздел/передел мира).

Характерные черты монополистического 
капитализма в России

1. Характерные черты социально-экономического развития России
на рубеже XIX – XX вв.



• Картель – простейшая форма 
монополистического объединения, 
участники которого заключают соглашение 
о регулировании объемов производства, 
условий сбыта продукции, найма рабочей 
силы и т.п. Участники картеля сохраняют 
коммерческую (финансовую) и 
производственную самостоятельность.

• Синдикат – форма экономического 
объединения предприятий, 
осуществляющих общую коммерческую 
деятельность (сбыт товаров) при 
сохранении производственной и 
юридической самостоятельности.

• В России картели и синдикаты появились в 
конце XIX в.

Справка:
Основные формы монополий

1. Характерные черты социально-экономического развития России
на рубеже XIX – XX вв.



• Концерн – форма монополистического 
объединения предприятий, формально 
сохраняющих самостоятельность, но 
фактически подчиненных централизованному 
финансовому контролю и руководству.

• Трест – форма монополистического 
объединения, при которой объединяющиеся 
предприятия теряют свою коммерческую и 
производственную самостоятельность и 
подчиняются единому управлению.

• В России концерны и тресты стали появляться 
в связи с экономическим подъемом 1909 – 1913 
гг., хотя и тогда наиболее распространенной 
формой монополистических объединений 
продолжали оставаться синдикаты.

1. Характерные черты социально-экономического развития России
на рубеже XIX – XX вв.



2. РЕФОРМЫ С.Ю. ВИТТЕ (1892 – 1903)

Цели: 
❖ укрепление экономики страны 
❖ сохранение и укрепление абсолютной 

монархии
Задачи:
❖ финансовая стабилизация
❖ индустриализация (при помощи 

иностранных инвестиций) 
❖ решение аграрного вопроса 
❖ социальные реформы

Сергей Юльевич Витте 
(1849 – 1915)

Граф, российский государственный деятель, почетный член 
Петербургской Академии наук, министр путей сообщения (1892 г.), 
Министр финансов (с 1892 г.), Председатель кабинета министров 

(с 1893 г.), Совета Министров (1905-1906 г.) 



❖ Развитие банковского дела.
❖ Ужесточение налоговой политики.
❖ Увеличение косвенных налогов.
❖ Усиление государственного 

регулирования экономики.
❖ Введение государственной винной 

монополии (1894).
❖ Привлечение иностранного капитала.
❖ Денежная реформа (1897) – введение 

золотого стандарта и свободной 
конвертируемости рубля.

Политика финансовой стабилизации

2. Реформы С. Ю. Витте (1892 – 1903)



2. Реформы С. Ю. Витте (1892 – 1903)



❖ Промышленному подъему в России в 90-е годы 
XIX в. способствовали:
❖ финансовое оздоровление;
❖ политика государственного протекционизма;
❖ широкое привлечение иностранного капитала;
❖ активизация железнодорожного 

строительства.

Политика индустриализации

2. Реформы С. Ю. Витте (1892 – 1903)



❖ Разработан в 1902 – 1904 гг.
❖ Предусматривал:

❖ установление свободного выхода крестьян 
из общины;

❖ укрепление крестьянских наделов в 
собственность;

❖ вовлечение крестьянских надельных земель 
в рыночный оборот и внутрикрестьянский 
передел земли;

❖ отчуждение помещичьих земель за 
вознаграждение;

❖ переселение крестьян на свободные земли 
при государственной поддержке;

❖ развитие льготного кредита для крестьянских 
хозяйств.

Проект аграрной реформы

2. Реформы С. Ю. Витте (1892 – 1903)



Цели реформ:
❖ «успокоение» страны
❖ экономическая модернизация
❖ приспособление монархии к 

условиям парламентаризма
❖ создание опоры монархии в лице 

зажиточных крестьян-собственников

3. РЕФОРМЫ П. А. СТОЛЫПИНА (1906 – 1911)

Петр Аркадьевич Столыпин
(1862 – 1911)
Председатель Совета министров (1906 – 1911 гг.)



Подготовка законопроектов о:
1. Свободе вероисповедания;
2. Гражданском равноправии;
3. Улучшении быта рабочих;
4. Реформах местного самоуправления;
5. Образовании;
6. Подоходном налоге и т.д.

3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)

Реформы П.А. Столыпина – «тихая революция»

ПРОГРАММА РЕФОРМ

Успокоение страны при 
помощи чрезвычайных мер

Аграрная реформа 
(немедленно)



3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)

Ключевые направления реформаторской деятельности П.А. Столыпина



3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



❖ Предусматривала:
❖ разрушение крестьянской общины;
❖ предоставление права на закрепление 

надельной земли в личную 
собственность;

❖ внутрикрестьянский передел земли;
❖ поддержку хуторских и отрубных 

хозяйств через Крестьянский банк;
❖ переселение крестьян в Сибирь и на 

Дальний Восток при государственной 
поддержке;

❖ неприкосновенность частного 
(помещичьего) землевладения.

Аграрная реформа

3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



❖ Основные результаты аграрной 
реформы:
❖ рост рынка рабочей силы за счет 

выхода крестьян-бедняков из общины;
❖ рост сельскохозяйственного 

производства и улучшение культуры 
землепользования;

❖ развитие предпринимательства;
❖ неудача в деле разрушения общины и 

создания широкого слоя зажиточных 
крестьян-фермеров, призванного стать 
опорой власти.

3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



❖ Промышленному подъему в России в 1909 – 1913 гг. 
способствовали:
❖ интенсификация сельского хозяйства вследствие столыпинской 

аграрной реформы;
❖ рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию;
❖ рост покупательной способности населения;
❖ развитие легкой промышленности в период мирового 

экономического кризиса (1900 – 1903);
❖ увеличение военных правительственных заказов.

Политика индустриализации

3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



Сравнительная таблица реформ С.Ю. Витте и П.А. Столыпина

3. Реформы П. А. Столыпина (1906 – 1911)



Иностранный капитал в России (к 1914 г.)

Размещение российских займов

Участие иностранного капитала 
в акционерном предпринимательстве

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ НА РУБЕЖЕ 
XIX – XX ВВ.



м
лн

. п
уд

ов

производство
чугуна

добыча нефти

производство
стали

добыча угля

4937

7062

297
700

61 124 65 177

1894 – 1898 гг. 1892 – 1900 гг.

❖ Темпы экономического роста составляли:
❖ в 1860 – 1913 гг. – в среднем 5% в год
❖ в 90-е гг. XIX в. и в 1909 – 1913 гг. – 8-9% в год

4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



❖ Рост капиталов (1886 г. – 462 акционерных общества с 
капиталом в 594 млн. руб., 1898 г. – 990 обществ с капиталом в 
1686 млн. руб.).

❖ Протяженность железных дорог в 90-е гг. XIX в. увеличилась 
вдвое.

❖ В 1906 – 1913 гг. применение сельскохозяйственных машин 
возросло в 3,4 раза, ввоз удобрений – в 2,5 раза.

❖ Ежегодный вывоз зерна в начале XX в. составлял 500 – 700 
млн. пудов.

4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



❖ Россия оставалась аграрной страной
❖ 87,1% составляло сельское население
❖ 77,7% общей стоимости экспорта составляли 

сельхозпродукты
❖ При этом сельское хозяйство было отсталым

❖ среднегодовые урожаи составляли в России 8,5 ц/га, а в 
США – 10,2 ц/га, в Германии – 24,1 ц/га

❖ среднедушевое потребление хлеба было в 1,5 раза ниже, 
чем в высокоразвитых странах

❖ вывоз зерна из России составлял 3-5 пудов на душу, а из 
Аргентины – 40-50 пудов, из Канады – 7-9 пудов

4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



❖ Основными отраслями промышленности были текстильная и 
пищевая. Машиностроение было недостаточно развито. 

❖ В конце XIX в. по протяженности железных дорог Россия 
занимала 20-е место в мире (из 27 стран).

4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



❖ Нехватка земли, малоземелье, возможность решить вопрос, 
отобрав землю у помещиков, – все это миф:
❖ удобной земли в России было 2,1 дес./чел., во Франции – 

0,82 дес./чел., в Германии – 0,62 дес./чел.
❖ в 1916 г. 80% обрабатываемой земли принадлежало 

крестьянам (не считая арендуемой)
❖ в результате раздела помещичьей земли после Октября 1917 

г. каждый крестьянин получил от 0,1 до 1 дес. земли
❖ Истинная причина – низкая производительность:

❖ урожайность в 2 – 4 раза ниже, чем в Европе
❖ с одной и той же площади немецкий крестьянин получал 

втрое больший доход, чем русский мужик
❖ чтобы произвести одно и то же количество зерна, русскому 

крестьянину требовалось 2,6 дес., французскому – 0,5 дес.

4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



• урожайность в 2 – 4 раза ниже, чем в Европе
• с одной и той же площади немецкий крестьянин получал 

втрое больший доход, чем русский мужик
• чтобы произвести одно и то же количество зерна, русскому 

крестьянину требовалось 2,6 дес., французскому – 0,5 дес.

4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.

Н. Пимоненко. Жатва.



4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.

Крестьянский обед в поле. Константин Егорович Маковский:



4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.

Крестьянские дети. Владимир Егорович Маковский



4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.

Цикличность Подъем в 90-х годах 19 в. сменился спадом в 1900 
годах. 1900-1903 - кризис. 1904-1908 - депрессия. 
1909-1913 - подъем. 

Формирование монополий Образовались картели, синдикаты, тресты. К 1914 
году в стране существовало около 200 монополий. 

Государственное вмешательство Деятельность правительства способствовала 
формированию монополий. 

Многоукладность Основные формы уклада: 
1. Частнокапиталистическая. 
2. Полунатуральная. 
3. Мелкотоварная 

Ускоренное становление промышленности Россия находилась на 1 позиции по темпам 
производства в Европе и 2 - в мире

Отсталость аграрного сектора Полукрепостнические методы в 20% поместий, 
сохранение выкупного платежа.

Приток иностранного капитала Зарубежные инвестиции составляли около 40%

Характеристика экономического уклада



Национальный вопрос

❖ В прибалтийских провинциях
❖ распространяется русская судебная 

система
❖ проводится усиленная русификация в 

школах и администрации

❖ В Привисленском крае (польские земли)
❖ еще более интенсивная русификация
❖ борьба с влиянием католической церкви

❖ На Кавказе
❖ насильственная русификация
❖ конфискация имущества армянской 

церкви (1903)
❖ разжигание религиозной и национальной 

розни
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❖ Антисемитизм
❖ сокращение черты оседлости и 

ограничение права евреев передвигаться 
вне ее (1882)

❖ введение процентной нормы в средних 
учебных заведениях для еврейских детей 
(1887)

❖ высылка 10 тыс. евреев из Москвы (1891)
❖ лишение евреев права участвовать в 

городском самоуправлении (1892)
❖ попустительство властей еврейским 

погромам

❖ В Финляндии
❖ насильственная русификация
❖ попрание Конституции, гарантировавшей 

автономию Великого княжества 
Финляндского.
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❖ Произвол фабрично-заводской администрации
❖ Большая продолжительность рабочего дня
❖ Тяжелое материальное положение
❖ Тяжелые условия труда и быта

Рабочий вопрос

4. Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.



5. РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ 1905 – 1907 ГГ.

Задачи:
❖ ликвидация «феодальных пережитков»;
❖ политическая модернизация страны;
❖ решение аграрного вопроса (основной 

вопрос);
❖ решение рабочего и национального 

Характер:
❖ буржуазная революция (по своим задачам);
❖ демократическая (по движущим силам);
❖ аграрная (по своему основному вопросу);
❖ пролетарская (по средствам борьбы);
❖ незавершенная (по своим результатам).

Роль гегемона революции принадлежала 
пролетариату (в этом своеобразие 
характера революции).



5. Революция в России 1905 – 1907 гг.

январь – декабрь 1905 г.
❖ развитие революции «вширь и вглубь»
❖ пик стачечной борьбы пролетариата (октябрь 

1905 г.)
❖ сочетание в правительственной политике 

репрессий и уступок

январь 1906 г. – июнь 1907 г.
❖ пик революционной борьбы крестьянства (лето 

1906)
❖ усиление репрессивной политики правительства
❖ спад и постепенное затухание революции

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье», начало революции
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5. Революция в России 1905 – 1907 гг.



Провозглашал:
❖ дарование подданным гражданских 

прав и свобод;
❖ расширение избирательных прав;
❖ созыв Государственной думы и 

наделение ее законодательной 
властью;

❖ создание объединенного 
правительства (Совета министров), 
ответственного перед монархом.

Манифест Николая II 17 октября 1905 г.

5. Революция в России 1905 – 1907 гг.



Политические:
❖ дарование населению гражданских прав и свобод
❖ появление парламентаризма и многопартийной системы
❖ превращение российской монархии в дуалистическую

В аграрном вопросе:
❖ отмена выкупных платежей с крестьян
❖ снижение покупной и арендной цены на землю
❖ проведение аграрной реформы

Завоевания революции

5. Революция в России 1905 – 1907 гг.



В рабочем вопросе:
❖ повышение заработной платы рабочих
❖ сокращение продолжительности рабочего дня 

(до 9 – 10 часов)
❖ легализация профсоюзов и рабочей печати
В национальном вопросе:
❖ свобода вероисповедания
❖ представительство национальных окраин в Государственной 

думе

5. Революция в России 1905 – 1907 гг.



5. Революция в России 1905 – 1907 гг.

Илья Ефимович Репин. 17 октября. (1911 г.)



❖ Консервативно-монархические (помещичьи)
«Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела»

❖ Консервативно-буржуазные 
«Союз 17-го Октября» (октябристы)

❖ Либерально-буржуазные
Конституционно-демократическая партия (кадеты)

❖ Социал-демократические (пролетарские) 
Российская социал-демократическая рабочая партия (фракции 
«большевиков» и «меньшевиков»)

❖ Социал-революционные (неонароднические или 
крестьянские)
Партия социалистов-революционеров (эсеры)

6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ НАЧАЛА XX В.

Основные политические партии России в начале XX в.



6. Политические партии России начала XX в.



«Союз русского народа»

Программа
❖ сохранение самодержавия
❖ недопустимость принудительного 

отчуждения помещичьих земель
❖ решение проблемы малоземелья путем 

переселения крестьян
❖ сохранение первенствующего 

положения православия и русского 
народа («Россия для русских»)

В. М. Пуришкевич
(1870 – 1920)
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«Союз 17-го октября»

Программа
❖ установление конституционной 

монархии, закрепление гражданских 
прав и свобод

❖ свобода выхода крестьян из  общины, 
учреждение Государственного банка 
поземельного кредита, переселение 
крестьян, неприкосновенность 
помещичьих земель

❖ единая и неделимая Россия, 
равноправие наций и конфессийА. И. Гучков

(1862 – 1936)
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Конституционно-демократическая партия

Программа
❖ установление конституционного правления, 

разделение властей
❖ развитие местного самоуправления и 

расширение его прав
❖ ликвидация сословий и установление 

гражданского равенства
❖ закрепление гражданских прав и свобод
❖ разрушение общины, переселение 

крестьян, отчуждение в их пользу части 
помещичьих земель по «справедливой 
оценке»

❖ равноправие наций и конфессий, 
национально-культурная автономия, 
автономия для отдельных частей 
государства (Польши и Финляндии)

П. Н. Милюков
(1859 – 1943)
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РСДРП (фракция меньшевиков)

Программа
❖ демократическая республика
❖ возвращение крестьянам «отрезков», 

переход земли в общенародное 
пользование под контролем 
муниципалитетов (муниципализация 
земли)

❖ равноправие наций и конфессий, 
национально-культурная автономия, 
право народов на самоопределение

Г. В. Плеханов
(1856 – 1918)
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РСДРП (фракция большевиков)

Программа
❖ установление демократической 

республики, а на переходный период – 
диктатуры пролетариата

❖ возвращение крестьянам «отрезков», 
национализация помещичьих земель

❖ равноправие наций и конфессий, 
национально-культурная автономия, 
право народов на самоопределение

В. И. Ленин
(1870 – 1924)

6. Политические партии России начала XX в.



Партия социалистов-революционеров

Программа
❖ установление демократической 

республики
❖ обобществление земель, передача их в 

распоряжение крестьянских организаций, 
уравнительное землепользование 
(социализация земли)

❖ равноправие наций и конфессий, 
национально-культурная автономия, 
право народов на самоопределение

В. М. Чернов
(1873 – 1952)
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Парламентаризм в России
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❖ Новый избирательный закон 3 июня 1907 г. ограничил 
представительство от пролетариата, мелкой и средней 
буржуазии, национальных окраин.

❖ Политика лавирования
❖ Сотрудничество с Думой
❖ Укрепление монархии

❖ Блокирование реформ
❖ Общественный подъем с 1910 г.
❖ Революционный подъем с 1912 г.

Третьеиюньская монархия
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❖ Экономический и территориальный раздел мира как следствие 
развития мировой системы капитализма.

❖ Обострение борьбы за  передел мира:
❖ японо-китайская война 1894 – 1895 гг.
❖ раздел Китая на сферы влияния в 1896 – 1898 гг.
❖ испано-американская война 1898 г.
❖ англо-бурская война 1899 – 1902 гг.
❖ русско-японская война 1904 – 1905 гг.
❖ итало-турецкая война 1911 – 1912 гг. (из-за Ливии)
❖ Балканские войны 1912 – 1913 гг.

Обострение международных противоречий

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.



7. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.

Колониальный раздел мира в начале XX в.



❖ 1879 – 1882 гг.
Тройственный союз:
Германия, Австро-Венгрия и Италия

❖ 1893 г.
русско-французский союз

❖ 1904 г.
англо-французский союз

❖ 1907 г.
Тройственное согласие (Антанта):
Великобритания, Франция и Россия

Образование военных блоков в Европе

7. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.



❖ Мирные инициативы:
❖ 1-я Гаагская конференция мира (1899 г.)
❖ 2-я Гаагская конференция мира (1907 г.) 

❖ были приняты конвенции о мирных способах решения 
международных споров, о законах и обычаях войны, о 
смягчении способов ведения войны

❖ вопрос об ограничении вооруженных сил остался 
открытым

Внешняя политика России
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❖ Отношения с Великобританией и 
Японией:
❖ русско-английское соглашение 1907 г. 
❖ о разграничении Тибета, Афганистана и 

Ирана на сферы влияния

❖ Русско-японские соглашения 1907 и 1910 
гг. 
❖ об установлении сфер влияния в Китае
❖ о единстве действий в Маньчжурии
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Русско-японская война
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Отношения с Германией и Австро-Венгрией:

• русско-германский Бьеркский договор 1905 г. о взаимопомощи 
друг другу в случае нападения третьей стороны

• о незаключении сепаратного мира с общим противником
• об информировании союзной стороны за год в случае 

денонсации договора

Не вступил в силу, так как российская сторона обусловила 
действие договора согласием на присоединение к нему Франции

7. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.



• русско-австрийское соглашение 1908 г. в 
Бухлау
• согласие России на аннексию Боснии и 

Герцеговины Австро-Венгрией в обмен 
на поддержку российского плана 
открытия черноморских проливов для 
российских военных судов

• соглашение было нарушено Австро-
Венгрией, что обострило русско-
австрийские отношения

• русско-германский Потсдамский договор 
1911 г. 
• не разрешил противоречий на 

Балканах, в Иране и в районе 
черноморских проливов
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«Пробуждение Азии»
❖ Подъем буржуазно-революционных и национально-

освободительных движений в странах Востока:
❖ революция 1905 – 1911 гг. в Иране, совпавшая с 

национально-освободительным движением → установление 
конституционной монархии

❖ Ихэтуаньское восстание 1899 – 1901 гг. в Китае
❖ Синьхайская революция 1911 – 1913 гг. в Китае → 

свержение династии Цин и установление республики
❖ революционные преобразования 1918 – 1923 гг. в 

Османской империи, совпавшие с освободительной войной 
→ образование Турецкой республики

7. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.
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