
Россия в начале XX века. 
Правление Николая II.



Территория Российской империи в начале XX века 
составляла около 24 млн. км². 80% населения 

проживало в сельской местности. В Англии в то же 
время 78% населения проживало в городах.

Российская империя в началеXX века 



Большая часть населения - 72% - проживала в 
европейской части страны, в Сибири – только 5%. 
Самые крупные города – Москва и Петербург 

(столица): в них проживало почти по 2 млн. 
жителей. 

Российская империя в началеXX века 



Перепись населения, проведённая в 1897 году 
показала такое распределение по сословиям:

крестьян
е

мещане дворяне духовенст
во

купцы



Купцы - 
полупривилегированное 
сословие. Вместо подушной 
подати они платили особый 
взнос в казну, освобождались 
от телесных наказаний и от 
призыва в армию. 

Дворяне и духовенство относились к 
привилегированным сословиям: они были 

освобождены от части налогов, призыва в армию, 
телесных наказаний, их провинности рассматривали 

отдельные суды.
Мещане (городское население: мелкие торговцы, 
ремесленники, работники по найму) и крестьяне 
(сельские жители, занимавшиеся 
сельскохозяйственным трудом) относились к 
непривилегированным сословиям. Они 
платили все налоги и подати, 
подвергались телесным наказаниям.



Население национальных окраин Российской 
империи называлось «инородцами»  и составляло — 

6,6 %.



Россия была абсолютной 
наследственной монархией. 
Императору принадлежали все ветви 
власти. 

Гербом государства был 
двуглавый орел. Гимн - «Боже, 
царя храни», флаг - бело-сине 
красный.



После смерти Александра III императором России 
становится его  старший сын Николай.  Он был коронован 
20 октября 1894, в 26 лет. Царствовал Николай II 23 года. 

Во время коронационных торжеств произошли 
трагические события на Ходынском поле (гибель людей, 
пришедших за царскими подарками в честь коронации-
задавлены толпой). В народе Николай получил прозвище 

«кровавый».



Николай II

Полный титул Николая II как императора:

«Божиею поспе́шествующею милостию 
Николай Вторы́й, император и 
самодержец Всероссийский, Московский, 
Киевский, 
Владимирский, Новгородский; царь 
Казанский, 
царь Астраханский, царь Польский, царь 
Сибирский, царь Херсонеса Таврического, 
царь Грузинский; государь Псковский и 
великий князь Смоленский, Литовский, 
Волынский,
Подольский и Финляндский; князь 
Эстляндский, Лифляндский, Курляндский 
и Семигальский, Самогитский, 
Белостокский, 
Корельский, Тверский, Югорский, 
Пермский, 
Вятский, Болгарский и иных; государь и 
великий князь Новагорода низовския 
земли́, 
Черниговский, Рязанский, Полотский, 
Ростовский, Ярославский, Белозерский, 
Удорский, Обдорский, Кондийский, 
Витебский, 
Мстиславский и всея Северныя страны́ 
повелитель; и государь Иверския, 
Карталинския  и Кабардинския земли́ и 
области Арменския; Черкасских и Горских 
князей и иных наследный государь и 
обладатель, государь Туркестанский; 
наследник Норвежский,  герцог Шлезвиг-
Голштейнский, Стормарнский, 
Дитмарсенский и Ольденбургский и 
прочая, и прочая, и прочая».



Великий князь Николай 
Александрович в возрасте 

3 лет

Николай в 5-
летнем возрасте

Цесаревич Николай 
Александрович. 1889 год

Обучение Николая началось, когда ему 
исполнилось 8 лет. Среди его учителей были 

учёные, политики, 
государственные деятели. Он знал несколько 
языков, изучил русскую и мировую историю.  



С ранних лет Николай испытывал тягу к военному делу, 
сразу же после рождения был зачислен в списки нескольких 

гвардейских полков и до восшествия на престол успел 
поступить на военную службу. Традиции офицерской среды 
и воинские уставы он знал в совершенстве, по отношению к 
солдатам чувствовал себя покровителем-наставником и не 

чурался общаться с ними, безропотно переносил 
неудобства армейских буден на лагерных сборах или 

маневрах. 



В отличие от своего отца 
Александра III Николай не 
производил впечатления 

сильной личности. В занятиях 
государственными делами царь 
проявлял "необыкновенную 
усидчивость" и аккуратность, 

хотя в целом правление 
огромной империей было для 

него "тяжкой обузой". 
Современники отмечали, что 
Николай обладал цепкой 

памятью, острой 
наблюдательностью, был 
скромным, приветливым и 

чутким человеком. 
Больше всего он дорожил своим 
покоем, привычками, здоровьем 

и особенно благополучием 
своей семьи, которая была его 

главной опорой.

При заполнении 
переписных листов в 

1897г. Николай II в 
графе «Род занятий» 

указал: «Хозяин 
Земли Русской».



Со своей будущей женой  немецкой принцессой (внучкой 
английской королевы Виктории) Алисой Гессен –

Дармштадской Николай познакомился в 16 лет. Между ними 
сразу завязалась крепкая дружба, перешедшая 

впоследствии в любовь. Но пожениться они смогли только 
после достижения совершеннолетия в 1894 году . После 
принятия православия Алиса получила имя Александра 

Федоровна. 



 

    Александра Федоровна была для царя не только 
женой, но и другом, советчиком. Привычки, 

представления и культурные интересы супругов во 
многом совпадали.   



В царской семье было 5 детей: дочери - Ольга 
(1895), Татьяна (1897), Мария (1899) и Анастасия 
(1901); сын - наследник престола Алексей (1904).



Несмотря на то, что родители были очень рады 
рождению дочерей, они очень ждали рождения 

сына – наследника престола.



После рождения царевича Алексея семья могла 
бы быть полностью счастливой, если бы не 

выяснилось, что наследник болен гемофилией 
(заболевание крови, когда малейшая царапина из-

за несворачиваемости крови могла повлечь 
большую кровопотерю), которую он унаследовал 

от матери.



Где бы не 
появлялся 

царевич вместе с 
семьёй, его 
необходимо 

было оберегать 
от травм и ран.



Распутинщина – явление, когда Григорий Распутин – 
сибирский «старец – целитель» , пользуясь доверием 

царской семьи Николая II, поскольку был способен 
заговорами и молитвами останавливать кровь у цесаревича 
Алексея, влиял на решения царя о смене министров и 

высших гос.чиновников.



По рекомендациям «святого старца» 
назначались и смещались чиновники 
высшего церковного и государственного 
аппарата. 
По столице стали распространяться слухи 
об оргиях, которые устраивал Распутин, о 
его пьянстве и распутстве.
В декабре 1916 года он был убит в 
результате «великосветского заговора».



• Охарактеризуйте развитие российской 
экономики в начале XX в. Почему Россию 
называют страной второго эшелона?

• Параграф 30



В начале XX века Российская империя была в основном 
сельскохозяйственной страной. Она занимала 1 место в 
мире по выращиванию и продаже ржи, пшеницы, ячменя, 
овса, 2 место -по сбору картофеля и сахарной свеклы, а так 
же по поголовью крупного рогатого скота. Россия вывозила 

много леса, изделий из древесины, мяса, птицы, кож. 

Экспорт зерновыхЭкспорт сливочного 
масла

Экспорт яиц
Экспорт льна



В то же время активно развивалась промышленность, 
быстрыми темпами росла добыча угля, нефти, золота, 

меди, выплавка чугуна, железа и стали. 

В 1900 году Россия выходит на первое место по добыче 
нефти. 

К 1913г. на 5-6 место в мире по общему объёму 
промышленного производства, на 4–5 места по абсолютным 
размерам добычи железной руды, угля и выплавки стали. 



В конце 19 - начале 20 века быстрыми темпами растёт 
протяжённость железных дорог (с 21 226 вёрст до  33 869 

вёрст), увеличивается количество промышленных 
предприятий и численность рабочих ( с 38 401 человек до 

1 742 181).

Транссибирская 
магистраль



• Финансирование промышленности шло 
по трём каналам: из Государственного 
банка, из акционерных коммерческих 
банков и за счёт иностранных 
капиталовложений.



Экономика России быстро 
менялась, нужны были и 
перемены в законах.

Когда Николай пришел к 
власти, многие надеялись, 

что новый император 
доведет до конца 

реформы, задуманные его 
дедом, Александром II, но 
в своей первой публичной 
речи Николай заявил, что 
будет охранять основы 
самодержавия так же 
твердо и неуклонно, как 

это делал его 
«незабвенный покойный 

родитель». 



Домашняя работа 
Параграф 30

• В тетради ответить на вопрос:

• 1. В чём состояла суть аграрного 
вопроса в России на рубеже веков?


