
Социально-экономическое 
развитие страны в конце 

XIX – начале XX в.



Национальный и социальный состав населения

Численность населения Российской Империи 
превышала (к 1914 г.) 170 млн. человек.

Особенностью 
Российской 
Империи было 
ее национальное 
многообразие.



Из религий традиционными были православие 
(более 70 % всех граждан), ислам (11%), иудаизм, 
буддизм.



В структуре российского общества начала XX века выделяют 
пять социальных категорий:

1. Господствующая элита (генералитет, помещики, буржуазия, верхи 
интеллигенции, архиереи церкви и др.);
2. Средние слои (основная часть гражданской и военной интеллигенции);
3. Крестьянство и казачество (из этого числа казачество – 3%);
4. Пролетарское население (промышленные, транспортные, строительные 
рабочие, батраки и др.)
5. Социальное дно, или люмпенские элементы (нищие, бродяги, 
уголовники и др.)

Маргиналы – люди, 
находившиеся на 
границе разных 
категорий населения



Складывание системы 
государственно-

монополистического 
капитализма

Широкое 
внедрение 

иностранного 
капитала

Высокоразвитая 
промышленность 

и финансово-
банковская 

система

Особенности экономического развития

Отставание 
аграрного сектора, 

сохранение 
феодальных 
пережитков

Частнокапиталистический 
уклад (фабрики и заводы, 

помещичьи и кулацкие 
хозяйства)

Полунатуральный 
(крестьянский) уклад

Мелкотоварный уклад 
(кустарно-ремесленное 

производство)

со
че
та
ни
е

Многоукладность 
экономики



Процессы модернизации развивались крайне неравномерно 
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Страна 
оставалась преимущественно аграрной. 

Аграрным производством было занято ¾ всего населения.



Сельское хозяйство

Часть помещиков:
1. Начинали применять вольнонаемный труд;
2. Использовали сельскохозяйственную технику;
3. Совершенствовали приемы землепользования;
4. Добивались в своих имениях повышения урожайности;
5. Поставляли все больше зерна на внутренний и внешний рынок.

В крестьянской среде в процессе разложения общины постепенно выделялся слой 
зажиточного крестьянства. К этому слою примыкали кулаки.

Кулаки – деревенские 
жители, источником 
богатств которых была е 
работа на земле, а торгово-
ростовщические операции 
среди односельчан.



Аграрная сфера в России была опутана массой феодальных 
пережитков, затруднявших ее нормальное развитие.

✔ Крестьянская реформа 1861 г. Сохранила за 
помещиками значительную часть их земель и 
тем самым обрекла массу крестьян на 
малоземелье. 

✔ Крестьянские наделы были обременены 
разнообразными платежами – земскими, 
выкупными и пр.

✔ Крестьяне вынуждены были постоянно брать у 
помещиков хлеб в долг, землю в пользование. 
Расплачиваться же приходилось своим трудом 
– отработками. 

✔ Отработочная система была не  только 
чрезвычайно изнурительна для крестьян, но и 
малопроизводительна, зато она позволяла 
многим помещикам вести свое хозяйство по 
старике, привычными полукрепостническими 
методами.



Имя Столыпина всегда 
вызывало споры , ни один из 

политических деятелей 
царизма начала 20 века не 

может идти с ним в сравнение 
по преданной и восторженной 

памяти его почитателей и 
сосредоточенной ненависти 

революционеров , 
упоминание его имени сразу 

же втягивает нас в круговорот 
страстных и 

взаимоисключающих оценок.

Петр Аркадьевич Столыпин



« Столыпин-реформатор» 

( создатель избирательного 
закона, аграрная реформа , 

реформа местного управления, 
реформа в системе народного 
просвещения, мероприятия 
направленные на улучшение 

положения рабочих). В основу 
своей государственной 

деятельности Столыпин 
положил принцип: 

« Либеральные реформы и 
сильная власть».

Петр Аркадьевич Столыпин



Петр Аркадьевич Столыпин

« Столыпин- реакционер»

( он беспощадно вел 
борьбу с революционным 

движением, при нем 
активно работали органы 

политического сыска, 
массовый характер 
приобрела ссылка в 

Сибирь, в тюрьмах и на 
каторге для политических 

заключенных был 
установлен небывалый по 

жестокости режим)



Петр Аркадьевич Столыпин

« Столыпинские галстуки» ( 
за три года по приговорам 

военно-полевых судов было 
казнено более 3,5 тыс. 
человек. Виселицы на 

которых казнили людей 
получили название 

«столыпинские галстуки») . 
Столыпин не избегал и 

насильственных, 
карательных мер, что 

позволяет в целом оценить 
его политический курс как 

политику « кнута и 
пряника». 





Программа реформ

24 августа 1906 г. была опубликована правительственная 
программа. Она состояла из двух частей. В первой 

обосновывалась необходимость успокоения страны при 
помощи чрезвычайных мер и объявления в некоторых 
районах империи военного положения с введением там 

военно-полевых судов. 



Во второй части предлагалось немедленно, не дожидаясь созыва II 
Думы, начать аграрную реформу. 

Программа реформ



Проблемы российской деревни

Крестьянская община

Отсутствие 
многочисленного класса 
собственников в деревне

Перенаселение 
центральных районов 

России



Цели и задачи реформ:
Социальные Экономические Политические

Создание 
социальной 

Опоры
самодержавия

в лице 
крепкого 

зажиточного 
крестьянина

Развитие 
капиталистических 

отношений в деревне, 
разрушение общины,
передача крестьянам 

земли в частную 
собственность, 

создание 
хуторских и 

фермерских хозяйств.
Образование

 широкого рынка для 
промышленности.

Продолжение
 модернизации 

России.
  

Переселение
революционно
настроенных, 

малоземельных
крестьян из центра на 

окраины страны.

Уравнивание
 в правах 

крестьян с 
другими 

сословиями и 
обеспечение 
крестьянам 

собственникам
правовую защиту.



Одновременно было объявлено о 
подготовке законопроектов, которые 
должны были серьезнейшим образом 

изменить страну: о свободе 
вероисповедания, о гражданском 
равноправии, об улучшении быта 

рабочих, о реформе местного 
самоуправления, о реформе высшей и 
средней школы, о введении всеобщего 

начального обучения и улучшении 
материального обеспечения народных 

учителей, о подоходном налоге и др.

Программа реформ



9 ноября 1906 г. был издан указ, разрешивший свободный 
выход крестьян из общины. Выходя из общины, 

крестьянин получал в частную собственность все 
закрепленные за ним наделы и мог требовать, чтобы они 

были сведены в один участок.

Разрушение общины



Указ поощрял образование отрубов и хуторов Помещичье 
землевладение оставалось неприкосновенным.

Разрушение общины

П.
Столыпин

знакомится 
с хуторским 
хозяйством

.

Отруб — участок земли, 
выделенный крестьянину при 

выходе из общины с сохранением 
его двора в деревне.

Хутор — участок земли, 
выделенный крестьянину при 

выходе его из общины с 
переселением из деревни на свой 

участок.



Подписывая указ о разрушении общины, Столыпин имел в виду 
сразу несколько целей. 

Разрушение общины

Рассредоточенных по хуторам крестьян, занятых своими хозяйствами, 
поднять на бунт будет очень трудно. 

Создать широкий слой мелких собственников и тем самым обеспечить 
стабильность в обществе. 

Отвлечь внимание крестьян от идеи захватить и разделить помещичьи 
земли. 



Несмотря на все усилия правительства, лишь чуть больше 10 % 
крестьянских хозяйств можно было назвать фермерскими: 

ориентированными на рынок, применявшими новейшую технику, 
удобрения, получавшими высокие урожаи. 

Разрушение общины

Успехи хуторян-фермеров нередко становились причиной 
ненависти крестьян-общинников. Хозяйство удачливых 

соседей поджигали, травили их скот, уничтожали посевы, 
ломали инвентарь. 



Переселенческая политика

Одним из важнейших направлений аграрных реформ 
была политика массового переселения крестьян за Урал. 

Правительство хотело ослабить земельный голод во 
внутренних губерниях России, отправить миллионы 
безземельных, недовольных крестьян подальше от 
помещичьих имений — в Сибирь, где было много 

пустующей земли. 



Переселенческая политика

Устанавливались многочисленные льготы для желающих 
отправиться на новые места. Переселенцы на 5 лет 

освобождались от налогов, получали в собственность землю (15 
га на главу семьи и 45 га на остальных членов семьи), 

денежную ссуду, которая с 1912 г. в некоторых отдаленных 
районах доходила до 400 р. на семью (из них 200 р. 

выдавались безвозмездно). Мужчин освобождали от 
воинской повинности. В первые годы реформы 
переселение развивалось быстрыми темпами. 

П.Столыпин
принимает

отчет
у волостного

старосты



Переселенческая политика

Затем этот процесс несколько замедлился. Всего с 1906 по 
1914 г. в Сибирь переселились 3 млн. 40 тыс. человек. 

Однако переселенческое ведомство плохо подготовилось 
к перевозке и устройству на новых местах огромной массы 

людей, и часть переселенцев возвратилась в места 
прежнего проживания (около 17 %).



Развитие кооперации

Крестьяне, следуя коллективистским традициям, нашли 
свой путь в капитализм: общину сменили кооперативы. 
Кооперация позволяла снизить цены на рынке, она была 
полезна не только зажиточным и средним крестьянам, но 

и беднякам.



Значение реформы
1. Рост сельскохозяйственного 

производства и улучшение культуры 
землепользования.

2. Рост свободной рабочей силы за 
счет выхода крестьян-бедняков из 
общины.

3. Развитие предпринимательства 
сельской буржуазии.

4. Реформа помогла частично снять 
социальную напряженность в 
деревне.



Неудачи реформы
1. Не удалось создать широкий слой крестьян-

фермеров (10 % крестьян перешли на хутора и 
отруба).

2. Не удалось разрушить крестьянскую общину 
    (21 % домохозяев оставили общину). 
    Из 10 млн. крестьянских хозяйств 2,5 млн.   
    закрепили надел в личную собственность.   
    Остальные остались в общине.
3. Не удалось уйти от малоземелья.
4. Более 3,5 млн. крестьян переселились за Урал.
Лишь 1,5 млн. стали крестьянами на новых 

землях. 
Около 1 млн. вернулись обратно. 
Более 1 млн. стали рабочими и батраками в 

новых местах.



Причины неудач реформы.

Выход крестьян из общины 
не стал массовым:

1. Непригодность некоторых 
земель к хуторскому 
хозяйствованию.

2. Живучесть общинных 
порядков.

3. Начавшаяся война между 
хуторянами и 
общинниками.

4. Проведение реформы 
административными 
методами.

5. Сохранение помещичьего 
землевладения.

Неудачная 
переселенческая 
политика.
1. Недостаточно хорошо 
организованный 
переезд.
2. Болезни.
3. Суровые 
климатические условия.
4. Трудности в освоении 
новых приемов 
земледелия.
5. Убийство П.А. 
Столыпина 1 сентября 
1911 года.



«Дайте мне двадцать лет 
покоя, 

и я изменю всю Россию!»



Первая российская 
революция



Причины революции:
⚫ 1. Отсутствие 

политических свобод и 
парламента;

⚫ 2. Нерешенность аграрного 
вопроса (малоземелье 
крестьян, выкупные 
платежи); 

⚫ 3. Тяжелое положение 
рабочего класса;

⚫ 4. Неудачный ход и 
поражение России в Русско-
Японской войне 1904-1905 
г.



Россия в начале хх века.

•1900 - 1903 гг.- экономический кризис
• 1904 - 1905 гг.- русско-японская война
• Нерешённость крестьянского 
вопроса

• Эксплуатация рабочих
• Буржуазия не имела силы и не 
являлась оппозицией самодержавию

Николай II

(1894-1917 гг.)



Крестьянские 
волнения

Российские поставщики хлеба на европейский  
рынок столкнулись с конкуренцией других 
поставщиков. 
Пострадали хозяйства и помещиков и крестьян. 
Были организованы комитеты для выяснения 
нужд деревни.

В Малороссии начались 
крестьянские волнения.



Рабочее движение

• Выдвигали экономические требования 
(увеличение оплаты труда, мед. 
страхование, охрана труда и др.)

• Добавлялись политические требования  
(«Долой самодержавие!»…)

• «Зубатовский социализм» - попытка 
царского правительства отвлечь 
рабочих от революционной борьбы 
путем создания легальных рабочих 
организаций под опекой департамента 
полиции (1901–1903) по инициативе 
начальника московского охранного 
отделения С. В. Зубатова

Зубатов С.В.



Георгий Апполонович Гапон 

(1870-1906 гг.), 

•инициатор создания рабочей 
организации  «Собрание русских  
фабрично-заводских рабочих» 
Санкт-Петербурга в 1903—04 гг.

• по его инициативе  была 
выработана петиция и 
организовано шествие рабочих к 
царю 9 января 1905 г., которое 
закончилось расстрелом рабочих



Петиция рабочих:

⚫ Передача земли народу и отмена 
выкупных платежей;

⚫ Отмена косвенных налогов, замена 
подоходным;

⚫ Предоставление прав и свобод 
личности;

⚫ Всеобщее обязательное народное 
образование;

⚫ Равенство перед законом.

⚫ Восьмичасовой рабочий день и 
нормальная заработная  плата.



9 января 1905 г. -
«Кровавое воскресенье»,



9 января 1905 – кровавое воскресенье. Разгон 
мирного шествия петербургских рабочих к 
Зимнему дворцу, имевшего целью вручить царю 
Николаю II коллективную Петицию о рабочих 
нуждах

⚫ 140 000 
человек 
двинулись к 
царскому 
дворцу. 
Около 1000 
человек 
было убито, 
2000 
ранено.



Характер революции 
буржуазно-демократический



Цели революции:
⚫1. Свержение самодержавия;
⚫2. Установление демократической 

республики;
⚫3. Введение демократических свобод;
⚫4. Ликвидация помещичьего 

землевладения и наделение крестьян 
землей;

⚫5. Сокращение рабочего дня до 8 часов;
⚫6. Признание прав рабочих на стачки и 

создание профессиональных союзов. 





I  этап (9 января - сентябрь 1905 г.) – начало и 
развитие революции по восходящей линии

• 9 января 1905 г. – расстрел мирной демонстрации рабочих. Массовые 
беспорядки в Петербурге. Вслед за ними забастовки объявили рабочие 
Москвы, Риги и ряд других городов Украины, Закавказья

• весна 1905 г. – волна первомайских стачек (600 тыс. человек). Наиболее 
крупной стала стачка в Иваново – Вознесенске (72 дня), в ходе которой 
избран Совет рабочих уполномоченных, ставший органом власти в 
городе
• лето 1905 г. – армия и флот охвачены революционным движением. 14 
июня 1905 г. восстали матросы на броненосце                  «Князь Потемкин 
Таврический»

• 



II этап (октябрь-декабрь 1905 г.) – высший 
подъем революции

• октябрь 1905 г. – всеобщая октябрьская политическая стачка (2 
млн. человек).  Крестьянскими волнениями          охвачено     1/3 
уездов России. Николай II издает        указ о прекращении 
взимания выкупных платежей                    за землю.

• 17 октября 1905 г. -  император 
подписал Манифест

• 10-19 декабря 1905 г. – 
вооруженное   
восстание в Москве (6 
тыс. человек)





Манифест 17 октября 1905 
г.

Введение 
всеобщего 
избирательного 
праваПредоставление 

народу 
демократических 
свобод – слова, 
собраний, печати, 
совести

Создание 
Государственной 
Думы, наделенной 
Законодательным
и полномочиями



Политические партии начала ХХ века

социалистические
либеральные

монархические

Особенности российской многопартийности

Значительное 
число партий Способ формирования (не 

«снизу», а инициатива 
интеллигенции)

Первыми оформились 
социалистические 
партии



Государственная Дума, как компромисс 
между царизмом и либерализмом.

I Госдума 28 апреля-8 июля 1906 г.
     Состав: либеральные партии 43%; 
                  трудовики и социал-демократы 23%; 
                  националисты 14%; 
                  большевики бойкотировали,
                  черносотенцы не прошли. 
     Основные вопросы- аграрный, программа демократизации России. Распущена, 

как «сеющая смуту».

II Госдума 20 февраля – 3 июня 1907 г.
     Состав: «Либеральный блок»(эсеры, трудовики и социал-демократы)-43%;
                 Кадеты – 19%;
                 Черносотенцы- 10%
                 Националисты и октябристы – 15%
     Основные вопросы: аграрный, налогообложение, политические свободы. 

Распущена, под предлогом подготовки государственного переворота



III этап (январь 1906-3 июля 1907 гг.) – период 
нисходящей революции 

⚫ Июль 1906 г. – председатель Совета Министров А. 
П. Столыпин

⚫ 20 февраля – 3 июня 1907 г. – вторая 
Государственная  Дума

⚫ Снижение выступлений рабочих и крестьян
⚫ Третьеиюньская монархия

•  В 1906 - 1907 гг. наблюдались лишь отдельные 
вспышки рабочих, крестьянских и солдатских 
выступлений, но они очень быстро подавлялись. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. потерпела 
поражение.



Третьеиюньская монархия
⚫ Николай II распустил Госдуму и в одностороннем 

порядке изменил избирательный закон,
   что явилось нарушением манифеста 17 октября 1905 

года.
⚫ Содержание: 
1. В Думе сформировалось два большинства: 

самодержавное и либеральное.
2. Союз самодержавия и буржуазии был не 

равноправный.
3. Царь вёл политику лавирования между интересами 

сословий
4. Ограничение прав Думы: нарушение законодательной 

инициативы, запрет разработки законопроектов.



Изменения в избирательном законе:

1 голос помещика = 4 
голосам крупной буржуазии 
= 65 голосам мелкой 
буржуазии = 260 голосам 
крестьян = 543 голосам 
рабочих
  Резко ограничены права 
нерусских народов.



Результаты первой русской революции 
1905-1907 гг.

1. Революция нанесла удар по самодержавию, в стране появились элементы 
демократии – Государственная Дума, многопартийность, 
признание прав личности, но без гарантий их соблюдения.

2. В деревне были отменены выкупные платежи, снижена 
арендная плата за землю. Но аграрный вопрос не был 
решен: сохранялось помещичье землевладение.

3. Рабочие получили право создавать профсоюзы, разрешались забастовки. 
Рабочий день сокращен до 9 часов, повышена зарплата.

4. Начало решения национального вопроса: в школах вводилось 
преподавание на национальных языках. Национальные окраины 
получили представительство в Думе.

5. Но основные противоречия русской 
действительности решены не были: оставалось 
самодержавие, помещичье землевладение, 
национальные противоречия, не было введено 
современное рабочее законодательство.



Мир накануне Первой 
мировой войны



  Военно-политические союзы

ГЕРМАНИЯ АНГЛИЯ

АВСТРО-
ВЕНГРИЯ ИТАЛИЯ ФРАНЦИЯ РОССИЯ

III
1882 г. 1904-1
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Тройственный союз Антанта



Противоречия европейских держав 
накануне                                Первой мировой  
войны

Страна Внешнеполитические 
интересы

Цели участия в 
мировой войне

Велико-
британия

• Господство на море («Владычица 
морей»).

• Сохранение колониальных 
владений и ведущего положения в 
европейской политике.

• Сохранение военно-
морского лидерства.

• Не допустить пересмотра 
колониального раздела 
мира.

Франция • Стремление вернуть Эльзас и 
Лотарингию. Сохранение 
колониальных владений.

• Не допустить роста военной мощи 
Германии.

• Возвращение Эльзаса и 
Лотарингии. Не допустить 
пересмотра колониального 
раздела мира. Поражение 
Германии и её 
максимальное ослабление.



Германия Усиление военно-морского 
флота (2-е место в мире после 
1914 г.)
Стремление к переделу 
колоний и сфер влияния. 
Окончательный разгром 
Франции.

Притязания на земли России 
(Прибалтика, Польша, Украина).
Пересмотреть сложившийся 
баланс военно-морских сил в 
мире в свою пользу.
Захватить новые колонии 
(главным образом в Африке).
Расширить зону влияния на 
Ближнем Востоке и в Китае.

Австро-
Венгрия

Экспансия на Балканах 
(аннексия Боснии и 
Герцеговины в 1909 г.).
Стремление включить в 
состав империи Сербию.

Укрепить свою власть на 
Балканах. Ослабить позиции 
России в Юго-Восточной Европе. 
Захватить Сербию.

Страна Внешнеполитические 
интересы

Цели участия в мировой 
войне



Россия Имперские интересы на 
Балканах (Сербия). 
Контроль над черноморскими 
проливами. Овладение 
Стамбулом – стремление 
«водрузить крест на святую 
Софию».

Нейтрализовать экспансию 
Австро-Венгрии на Балканах. 
Приобрести господствующие 
позиции в зоне проливов и 
ослабить Турцию.


