
1. Россия и мир на рубеже 
XIX-XX вв.: динамика и 

противоречия развития 



1. Мир к началу XX в.

• На рубеже XIX-XX вв. мир вступил в переходный период своей 
истории: 

• 1. Завершилась в основных чертах индустриализация на Западе;
• 2. Обозначилось становление буржуазного общества в странах 

Западной Европы и в США.
• 3. Основным направлением политического развития стал реформизм 

(убежденность в том, что перемен к лучшему можно добиться не 
революционным путем, а с помощью реформ)

• 4. Политическая борьба партий и социальных групп велась главным 
образом в ходе парламентских выборов и в стенах самих 
парламентов.

• 5.Свобода слова и собраний привела к тому, что стали создаваться 
многочисленные демократические движения и организации (рабочие, 
антивоенные, религиозные, феминистские), большое значение 
приобрели профсоюзы.



1. Мир к началу XX в.
• Мир вступил в эпоху Второй промышленной революции:

• Вторая промышленная революция (или же технологическая 
революция) — трансформация в мировой промышленности, 
охватывающая вторую половину XIX и начало XX века. 

• 1.Началом её считают внедрение бессемеровского способа выплавки стали в 1860-х 
годах, а кульминацией — распространение поточного производства и поточных 
линий. В 1860—1870-х годах технологическая революция быстро охватила Западную 
Европу, США и Японию.

• 2. В отличие от первой промышленной революции, основанной на новаторствах в 
производстве чугуна, паровых двигателях и развитии текстильной промышленности, 
технологическая революция происходила на базе производства высококачественной 
стали, распространении железных дорог, электричества и химикатов. В эпоху второй 
промышленной революции развитие экономики было преимущественно основано 
на инновациях (внедрении в производство научных достижений) и 
концентрации, монополизации капитала.



1. Мир к началу XX в.
Вторая промышленная 
революция (или 
же технологическая 
революция) — 
трансформация в мировой 
промышленности, 
охватывающая вторую 
половину XIX и начало XX 
века. 

Конвейер Г.Форда. 1913 г. Кульминация второй промышленной 
революции



1. Мир к началу XX в.

• Рубеж XIX-XX веков был отмечен также новым 
демографическим скачком:

Млрд.

Млрд.

Млрд. С 1870 по 1914 гг. Население Европы выросло в 1,5 
раза!!!



1. Мир к началу XX в.

• Миграция во второй половине XIX в.

За 1870-1914 гг. из Европы в страны Северной Америки и другие регионы земли выехало 26 млн. 
человек



1. Мир к началу XX в.

• Урбанизация:

1850 – 8 городов с 1,5 миллионным 
населением
1914 – 29 городов с 1,5 миллионным 
населением

Дома рабочих в Бирмингеме. Начало XX 
века

Лондон. Начало XX 
века



1. Мир к началу XX в.

• Обнаружилась неравномерность развития экономики 
разных стран:

СТРАНЫ I ЭШЕЛОНА – США, АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ

СТРАНЫ II ЭШЕЛОНА – РОССИЯ, ШВЕЦИЯ ,ЯПОНИЯ, АВСТРО-ВЕНГРИЯ, 
КАНАДА, ИТАЛИЯ

В ОСТАЛЬНЫХ СТРАНАХ ПРОЦЕССЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЕЩЕ НЕ 
НАЧАЛИСЬ

Эта неравномерность приводила к нарастанию противоречий не только между первой, второй и третьей группами стран. 
Она порождала антагонизм и в каждой из этих групп (например, борьба за лидерство в Европе между Англией и Германией)



Несмотря на 
то, что не на 
русском языке 
– самая полная 
карта мира 
начала XX века



1. Мир к началу XX в.

•Развитие военной техники: 
Появились такие современные виды вооружений и военного оборудования, как танки, 
аэропланы, подводные лодки, пулеметы, химические отравляющие вещества, колючая 
проволока

Хайрем Максим со своим пулемётом. 1884 
год

Колючая 
проволока

Аэропла
н



2. Территория и население Российской империи в 
начале XX века



2. Территория и население Российской 
империи в начале XX века
• Территория: 

• Вторая по территории империя в мире (22 млн. км.)
• Делилась на губернии и области (автономия у Финляндии)
• В зависимости Хивинское ханство и Бухарский эмират.



2. Территория и население Российской 
империи в начале XX века

• Население Российской империи к началу XX века:
• К 1897 году составляло 116 млн. человек ( с 1858 по 1897 г. население 

страны увеличилось с 68 до 116 млн. человек)
• Низкая плотность населения 6,7 человека на 1 кв. вёрсту, но в европейской части 

22 человека;

• В городах жило порядка 14% населения;

• Россия многонациональное государство (140 народов)

• большинство: русские, белорусы, поляки;

• Россия многоконфессиональное государство:

• Православные – 69,3%

• Мусульмане – 11,1%

• Католики – 9,1 %

• Иудеи – 4,2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_Российской_империи_(1897)



3. Особенности российской 
модернизации
• В начале XX в. в России продолжался процесс 
модернизации, в России имелись свои особенности:

• 1. Россия имела догоняющий характер экономического развития;
• 2. Модернизация экономики и построение индустриального 

общества проходили по инициативе  и под контролем государства;
• 3. Этот процесс потребовал напряжения всех сил общества;
• 4. Модернизация охватила в основном те отрасли экономики, от 

которых зависело военное и политическое могущество страны;
• 5. Процесс модернизации затрудняли особенности политических и 

социальных отношений, сложившихся в России к началу XX в.



4. Политический строй. 
Государственные символы
• Политический строй Российской империи к началу XX в. 
существенных изменений не претерпел:

• РОССИЯ – самодержавная монархия
• I. В руках ИМПЕРАТОРА власть – законодательная, исполнительная, судебная 

власть;
• Император был главой не только государства, но и русской православной церкви, 

управление церковью царь осуществлял через СИНОД
• II. Совещательным органом при императоре являлся ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОВЕТ
• Он имел право «подавать императору мнения», но император вовсе не был обязан 

прислушиваться к этим мнениям. 

• III.Монарх руководил страной через КОМИТЕТ МИНИСТРОВ
•  являвшийся высшим исполнительным органом империи, министры были ответственны 

только перед императором;

• IV. К высшим государственным учреждениям относился и СЕНАТ
• Следил за законностью действий высших чиновников и обладал правом обнародовать 

законы.



4. Политический строй. 
Государственные символы

«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его 
учреждения» , И.Репин



4. Политический строй. 
Государственные символы

Большой герб Российской 
империи

Малый герб Российской 
империи

Государственный Герб 
Российской империи — 
официальный государственный 
символ Российской Империи. 
Со второй половины XIX века 
существовало три варианта 
герба: Большой, также 
считавшийся личным Большим 
Гербом Императора; Средний, 
также являвшийся Большим 
гербом Наследника 
Цесаревича; Малый, 
изображение которого 
помещалось на 
Государственных кредитных 
билетах.



4. Политический строй. 
Государственные символы

«Русский флаг» образца 1883 года
Национальный флаг (1896—1917)



4. Политический строй. 
Государственные символы

«Боже, Царя храни!» 
(Молитва русского 
народа) — 
официальный государств
енный гимн Российской 
империи с 1833 по 1917 
годы, заменивший 
предыдущий гимн 
«Молитва русских».



5. Социальная структура

• Модернизация экономики в начале XX века, сопровождалась 
важными изменениями в социальной структуре общества:

• ПО ЗАКОНУ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ДЕЛИЛОСЬ НА 
СОСЛОВИЯ:

• ПОТОМСТВЕННЫЕ И ЛИЧНЫЕ ДВОРЯНЕ
• ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
• КУПЦЫ 1,2,3 ГИЛЬДИЙ
• МЕЩАНЕ
• КРЕСТЬЯНЕ
• КАЗАКИ

Модернизация разрушала сословные перегородки. Традиционное 
деление на сословия дополнялось и вытеснялось делением на 

классы…



5. Социальная структура

• Модернизация разрушала сословные перегородки. 
Традиционное деление на сословия дополнялось и 
вытеснялось делением на классы…

• Численность крупной буржуазии (т.е. имеющей доходы свыше 10 
тыс. р. В год.) была незначительна – 1910 г. – около 30 тыс. человек.

• Российская буржуазия не имела прочной основы в обществе, она была 
связана с правительством, не имела политических прав.  

Многие представители российской буржуазии были образованными 
людьми, занимались благотворительностью, меценатской и 
просветительской деятельностью…



5. Социальная структура
• Павел Михайлович Третьяков – 1832-1898 - 
российский предприниматель, меценат,           
коллекционер произведений русского 
изобразительного искусства, 
основатель Третьяковской галереи. Почётный 
гражданин Москвы (1896).

• Получил домашнее образование, начал 
карьеру в торговле, работая с отцом. Развивая 
семейное дело, Павел вместе с 
братом Сергеем построил бумагопрядильные 
фабрики, на которых было занято несколько 
тысяч человек. Состояние П. М. Третьякова к 
моменту его смерти оценивалось в 3,8 млн 
руб.

портрет кисти Ильи Репина, 1883, ГТГ



5. Социальная структура

• Савва Тимофеевич Морозов (1862-1905) 
русский предприниматель, меценат и 
благотворитель, мануфактур-
советник.

• происходил из старообрядческой купеческой семьи Морозовых, 
был потомственным почётным гражданином. 

• Окончил 4-ю московскую гимназию у Покровских ворот (1881).

• В 1885—1887 годах изучал химию в Кембриджском 
университете (Великобритания), одновременно знакомился с 
организацией текстильного дела на английских фабриках 
(в Манчестере)

• С 1886 года директор-распорядитель Товарищества Никольской 
мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко».

• Оказал большую помощь Московскому художественному 
театру: в 1898 году вошёл в состав Товарищества для 
учреждения в Москве Общедоступного театра, регулярно вносил 
пожертвования на строительство и развитие МХТ.



5. Социальная структура
• Савва Иванович Мамонтов -1841-1918 - 

русский предприниматель и меценат. 

• Пик предпринимательской деятельности Саввы Мамонтова 
пришёлся на последнее десятилетие XIX века, когда он начал 
осуществлять Северный железнодорожный проект. В 1897 
году было закончено строительство дороги Москва — 
Архангельск. Через два года, в сентябре 1899 года, Мамонтов, 
не сумевший расплатиться с кредиторами, был арестован и 
заключён в Таганскую тюрьму.

• Савва Мамонтов вошёл в историю русского искусства как 
меценат и покровитель художников и артистов. 
В Абрамцевском художественном кружке, созданном в 
принадлежавшем Мамонтову подмосковном 
имении Абрамцево, сумели раскрыть себя такие живописцы, 
как Валентин Серов, Константин Коровин, Виктор Васнецов и 
других. Мамонтов основал Московскую частную русскую 
оперу. При его активной поддержке широкая зрительская 
аудитория смогла познакомиться с исполнительским 
мастерством Фёдора Шаляпина, который был солистом этого 
театра во второй половине 1890-х годов. С 1899 года Мамонтов 
совместно с княгиней Марией Тенишевой финансировал 
журнал «Мир искусства»



5. Социальная структура

• К началу XX века в России примерно 13 млн. наемных 
рабочих:

• 1. По закону принятому 1897 г., рабочий день составлял 11,5 часов. 
• 2. Заработки – рабочий-углекоп в Донбассе – 24 рубля – 

минимальные расходы на семью из 4-х человек составляли 30 
рублей. 

• 3.Действовала драконовская система штрафов – они забирали до 
30% зарплаты.

• 4. Рабочие ютились в построенных при фабриках казармах;
• 5. У рабочих не было элементарных гражданских прав, и это 

особенно их возмущало;
• НО за участие в стачках полагалось тюремное заключение от 2 до 8 месяцев. 

Бесправие усугублялось полицейским произволом.



5. Социальная структура

• Высшей социальной группой в России являлось 
поместное дворянство: 

• Помещики владели огромной земельной собственностью, но и 
здесь происходили перемены:

• 1. Землевладение перестало быть исключительно дворянским;

• 2. Лишь немногие дворяне-помещики сумели перевести свои хозяйства на 
капиталистические рельсы (только 3%);

• 3. Расходы превышали доходы, земли закладывались и перезакладывались, 
продавались.



5. Социальная структура
• В крестьянской среде шло имущественное расслоение.

• 1. В деревне появились люди, главным источником богатства 
которых была эксплуатация наемного труда, торговля, 
ростовщичество – кулаки (2-3 % крестьянского населения)

• 2. зажиточные крестьяне (4 коровы и лошади) – 15%
• 3. безлошадные хозяйства (10%)

ПРОБЛЕМЫ КРЕСТЬЯНСТВА:
1. малоземелье;
2. за землю платили помещику деньгами или работой,;
3. продолжали платить государству за свое освобождение;
4. сословные суды;
5. Контроль земских начальников;



5. Социальная структура

• Важную роль в общественной жизни играла 
интеллигенция 

• 2,7 % населения занималось преимущественно умственным трудом: 
ученые, преподаватели, врачи, адвокаты, журналисты, писатели, 
артисты.



Проблемы!!! 

• 1. Национально-религиозное неравенство:

• Российская империя была многонациональной державой,  где обозначались 
проблемы национальностей;

• Только православные граждане были полноправными, особенно страдало 
еврейское население.

• 2. Сглаживание межсословных различий
• Помещики - плохо вписались в современные условия, малое количество 

помещичьи-капиталистических хозяйств;

• Буржуазия – в целом развитие, однако многие представители буржуазного   
класса сильно зависели от государства;

• Рабочие – тяжелые условия труда, социальная незащищенность, маленькая 
зарплата

• Крестьянство – зависимость крестьян от общины; малоземелье; процесс 
расслоения крестьянского сословия



6. Образ жизни
• По уровню грамотности населения Россия занимала 
одно из самых последних мест в Европе:

• 1897 г. – 21,2 % грамотных
1. Грамотное население жило 

преимущественно в крупных 
городах. Высшее образование 
имел один человек из ста, 
среднее четыре человека.

2. Только среди дворянства и 
духовенства неграмотных не 
было;

3. На нужды просвещения 
государство тратило в год 43 
копейки в расчете на душу 
населения, в то время как Англия 
и Германия – около 4 р., США – 7 р.



Таким образом…
• На рубеже веков мир вступил в новый период своей 
истории, связанный с завершением формирования 
индустриального общества. 

• Российская империя в начале XX в. представляла собой 
огромную по территории многонациональную державу, 
вставшую на путь индустриальной модернизации, но 
сохранившую традиционные политические устои


