
Россия на рубеже XIX-XXвв.
Урок по истории России 

в 11 классе



Основные понятия и термины
• Протекционизм
• Империя
• Промышленный переворот
• Трест
• Синдикаты
• Концерн
• Сословный строй
• Модернизация
• Самодержавная монархия
• Многоукладная экономика
• Буржуа
• Рабочие



Исторические персонажи
• Николай II Александрович
• Сергей Юльевич Витте
• Алексей Иванович Путилов



План урока
• Территория и население Российской империи
• Российская модель экономической модернизации
• Буржуазия и рабочие
• Экономическая политика правительства
• Сельское хозяйство





Территория и население Российской империи
• В начале XX века Россия была одной из крупнейших стран 

мира. По размерам территории - 22 млн.км - она занимала 
второе место, уступая Британской империи.

•  В России проживало 128 млн. человек согласно переписи 
населения 1897 года. Россия была многонациональной 
страной и многоконфессиональной страной, в которой 
рядом существовали представители разных религий 
(православие, католицизм, буддизм, ислам, иудаизм).



• Россия, огромная по территории многонациональная 
держава,  встала на путь модернизации.  

• Модернизация -это процесс перехода от традиционного 
общества к обществу индустриальному.

• Догоняя ушедшие вперед страны, Россия должна была 
двигаться как можно быстрее, переходить к 
индустриальному обществу.

• Индустриальное общество - это общество, в котором 
завершён процесс создания крупной, технически развитой 
промышленности (как основы и ведущего сектора 
экономики) и соответствующих ей социальных и 
политических структур.



2. Российская модель экономической модернизации
• К XX веку Россия превратилась в аграрно-индустриальную 

державу.
• Освобождение крестьян от крепостной зависимости создало 

условия для развития рыночных отношений в стране
• Основным податным сословием оставалось крестьянство, в 

среде которого росло социальное расслоение
• Происходит ослабление экономических позиций дворянства, 

но сохраняется его господствующее положение в 
государственном управлении.

• Сохраняются привилегированные сословия: духовенство и 
дворянство.

• Социальной основой буржуазии оставалось купечество.
• Активно формируется финансовая олигархия, но она  

бесправна



• В начале XX века усиливается рост численности рабочего 
класса, возросла урбанизация.

• Медленное улучшение условий труда на производстве при 
высоких темпах его развития усиливало рост 
противоречий между рабочими и работодателями.

• Индустриализация в России усугубила старые проблемы и 
породила новые, в результате чего образовался  узел 
противоречий.

• Вера в самобытность и исключительность России 
определенной части страны сдерживали восприятие новых 
ценностей и образа жизни.

• В политической сфере  стало очевидным противоречие 
между властью и формирующимся гражданским 
обществом.



• Россия оставалась единственной из главных 
капиталистических держав, в которой не было ни парламента, 
ни легальных политических партий, ни правовых свобод 
граждан.



• Создание условий для правового государства являлось 
одной из главных задач, от решения которой во многом 
зависело разрешение остальных противоречий в России.

• Россия, оставаясь аграрной державой, стремилась в очень 
короткие сроки за счет преобразований в сфере экономики  
и производства удержать статус великой державы. К концу 
XIX века Россия превратилась в аграрно-индустриальную 
державу с многоукладной экономикой, в которой 
завершился промышленный переворот в некоторых 
сферах.



• Динамично развивались металлургия, угле -и нефтедобыча.
• Россия на рубеже веков стала занимать 4-5 места в мире по 

добыче железной руды, выплавке чугуна и стали, объему 
машиностроения, промышленному потреблению хлопка и 
производству сахара.

• Россия стала мировым лидером в нефтедобыче.
• Второе место заняла Россия (после США) по протяженности 

железнодорожной сети.
• Шел процесс акционирования промышленных предприятий, 

переход от частнокапиталистической к совместной 
акционерной форме собственности.

• Разразившийся экономический кризис способствовал 
развитию монополий, которые постепенно 
преобразовывались в картели и синдикаты. Наиболее 
известные синдикаты: «Медь», «Кровля», «Проволока», 
«Гвоздь», «Продвагон», «Трубопродажа».



Данные о железных дорогах
Годы Всего открыто в 

течение года верст
Всего было к концу 

года верст
1895 2091 34769
1900 3066 49487
1904 1196 55351



Производство чугуна и каменного угля
 на одного жителя страны (в кг)

Страны Чугун Уголь
Россия 16 96
Англия 206 1808
Франция 64 816
Германия 128 2304
США 160 2592



Рост стоимости продукции, производимой 
угольной, нефтяной и металлургической отраслями 

промышленности (в млн.рублей)

Годы
Угольная 

(добыча угля, 
производство 

кокса)

Нефтяная
 (добыча и 

переработка 
нефти)

Металлургическая 
(добыча руды, 

черная и цветная 
металлургия, 

металлообработка)
1896 37,.7 74,1 461,6
1910 149,6 182,2 751,0
Рост Почти в 4 раза Почти в 2,5 В 1,6 раза



3.Буржуазия и рабочие
• Индустриальный экономический рост привел к 

образованию новых крупных классов населения – 
буржуазии и рабочих.



Буржуазия
• Немногочисленна; в начале XX века лиц с годовым 

доходом более 10.тысяч рублей насчитывалось вместе с 
членами семей ок.300 тысяч – это 0,1% населения России.

• Имела огромный экономический потенциал.
• Источник формирования буржуазии – российское 

купечество, мещанство и представители второго и 
третьего поколений разбогатевшего крестьянства

      Особенности статуса:
• Малочисленность
• Зависимость от государственной власти
• Ограниченность в освоении рынков сбыта, рабочей силы
• Незаинтересованность во внедрении технических 

новшеств и достижений науки



Рабочие
• Лица наемного труда, постоянно проживавшие с семьями в 

городах; источник пополнения – крестьянский отход.
• Крестьяне, отправившиеся на заработки в города, поселялись 

там на постоянное место жительства.
    Особенности положения :
• Малочисленность
• Тесная связь с деревней
• Общинное мировоззрение
• Бесправность
• Низкий уровень заработной платы, условий труда и бытовых 

условий
• Слабый социально-юридический механизм защиты прав и 

интересов
К 1913 году численность лиц частного труда достигла 18,2 млн.

человек (11% населения страны)





4. Экономическая политика правительства
• На рубеже XIX – XX веков экономическая политика 

правительства носила противоречивый характер:
• Правительство влияло на развитие индустриального 

производства, содействовало железнодорожному 
строительству, созданию тяжелой промышленности, росту 
банковской системы, активно проводило 
протекционистскую политику.

• Правительство последовательно укрепляло систему 
государственного управления экономикой; отстаивало 
интересы дворянства, ограничивало свободу 
предпринимательства, консервировало архаичные порядки 
в российской деревне.

Такая  экономическая  политика правительства преобладала в 
1892-1903 гг., когда министром финансов был С.Ю.Витте



С.Ю.Витте

Одним из направлений осуществленной 
им реформы было введение в 1894 г.
государственной винной 
монополии, ставшей основной 
доходной статьей бюджета (365 млн. 
руб. в год). Были увеличены налоги, 
в первую очередь косвенные (они в 
90-е годы выросли на 42,7 %). Был 
введен золотой стандарт, т.е. 
свободный размен рубля на золото.

 Это позволило привлечь иностранный 
капитал в российскую экономику, т.к. 
иностранные инвеститоры могли 
теперь вывозить из России золотые 
рубли. Таможенный тариф ограждал 
отечественную промышленность от 
иностранной конкуренции, 
правительство поощряло частное 
предпринимательство.  Получает 
распространение концессионная 
система, выдача казенных заказов 
предпринимателям на длительный 
срок по завышенным расценкам.



5. Сельское хозяйство: особенности развития
• Россия занимала 1 место в мире 

по общему объему 
сельскохозяйственной продукции

• Вывоз зерна занимал 
лидирующие позиции в 
российском экспорте. Среди 
вывозных товаров преобладал 
лес. Лидирующее место во 
внешней политике занимал лен

• Развитие сельского хозяйства 
определялось реформой 1861 
года.

• Пути развития российской 
деревни определяли два типа 
хозяйств – помещичье и 
крестьянское.


