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Население России в конце XIX 
в.

Первая официальная перепись населения 
(без экономического подтекста) в 

российской Империи прошла в 1897 году 
и насчитала в стране 125 млн человек. 

Вторая перепись 1914 года 
зафиксировала 178,1 млн человек (за 17 
лет прирост 53,1 млн). Темпы прироста 

населения были высокими и было 
подсчитано, что если России удастся без 

внешних и внутренних потрясений 
пройти до середины 20 века, то 

численность населения в стране 
составит порядка 350 млн жителей.



Население России в конце XIX 
в.

Россия в конце 19 века была 
многонациональной страной. Та же перепись 
1914 года зафиксировала следующий состав 
населения:

⦿ Русские - 44,6%
⦿ Украинцы - 18,1%
⦿ Поляки - 6,5%
⦿ Евреи - 4,2%
⦿ Белорусы - 4,0%
⦿ Казахи - 2,7%
⦿ Остальные народы - каждый не более 2%
Официальный язык Российской Империи 

начала 20 века - русский. При этом 
притеснений по языковому признаку не было 
и другие народы могли использовать свой 
язык для общения.



    В начале прошлого 
столетия 
территориально был 
пик масштабов России, 
и естественно это была 
самая большая страна в 
мире. Западные 
границы государства 
проходили с 
Норвегией, Германией, 
Австро-Венгрией и 
Османской империей.

⦿ В состав российского 
государства входили: 
современная Молдова, 
Украина, Белоруссия, 
Латвия, Литва, Эстония, 
Финляндия, частично 
Польша. Хочу отметить, 
что нынешняя столица 
Польши, Варшава, в 
начале 20 века входила 
в состав России.



Экономика
Проблемы, которые были характерны России конца 19 века, 

нашли свое отражение в экономическом развитии страны в 
начале 20 веке. Ведь не случайно на этот этап приходится 2 
революции и значительное недовольство населения. На 
экономику той эпохи есть 3 точки зрения:

⦿ Царская. Имперские чиновники и историки формулировали 
мнение, что экономика развивается ударными темпами, и 
“экономическое чудо” конца 19 века еще долго будет 
положительно сказываться на стране.  Это мнение было очень 
далеко от реальности.

⦿ Советская. Во времена СССР было принято говорить, что 
экономическое развитие Российской империи было 
противоречивым, и направленным на паразитирование за счет 
бесплатного и очень дешевого труда. Отчасти это было так.



Экономика
⦿ Советская. Во времена СССР было принято 

говорить, что экономическое развитие 
Российской империи было противоречивым, 
и направленным на паразитирование за счет 
бесплатного и очень дешевого труда. Отчасти 
это было так.

⦿ Западная. В западной литературе экономика 
конца существования Российской империи 
характеризуется как этапа поздней 
индустриализации с отсутствием среднего 
слоя населения и квалифицированной 
рабочей силы.



Экономика
Если выделять основные черты российской экономики 

того периода, то можно выделить: формирование 
монополий, сохранение во многом крепостной 
системы хозяйствования, полная зависимость 
экономики от государства, неравномерность 
экономического развития регионов.

Государство предпринимало попытки решить 
проблему, которые накопились в экономике. Для 
этого были предприняты реформы Витте  и аграрная 
реформа Столыпина . Кардинально эти реформы 
ситуации не изменили и в начале 20 века в России 
наблюдалось падение производства и уровня жизни 
большинства населения. Именно тут кроется тот 
социальный динамит, который взорвался в 1917 году



Реформы Витте
⦿ Реформы Витте 1892-1903 г. проводились 

в России с целью ликвидировать 
отставание промышленности от 
западных стран. Часто ученые называют 
эти реформы индустриализацией 
царской России. Их специфика 
заключалась в том, что реформы 
охватили все основные сферы 
жизнедеятельности государства, 
позволив совершить экономике 
колоссальный скачок. Именно поэтому 
сегодня используется такой термин, как 
«золотое десятилетие» русской 
промышленности.



Аграрная реформа Столыпина

24 августа 1906 года было опубликовано программа реформ 
правительством Российской Империи в аграрном секторе. 

Данная реформа представляла собой два больших блока:
Первый блок призвал граждан страны успокоиться, а также 

информировал о чрезвычайном положении во многих 
районах страны. Из-за терактов в ряде регионов России были 

вынуждены ввести чрезвычайное положение и военно-
полевые суды.

Второй блок объявлял о созыве Государственной Думы, в ходе 
работы который планировалось создать и реализовать 

комплекс аграрных реформ внутри страны.



Управление страной
⦿ Россия в начале 20 века продолжала 

оставаться монархией, когда в 1-ой статье 
свода законов страны было записано, что 
“император есть самодержец с 
неограниченной властью”. Власть в 
стране передавалась по наследству, 
старшему в роду. При этом предпочтение 
отдавалась лицам мужского пола.



Система управления
⦿ Главной фигурой в стране был Император. 
⦿ Ему принадлежали основные функции в 

управлении страной. 
⦿ Сама династия Романовых и все лица, которые к 

ней относились, имели влияние на императора и 
оказывали влияние на политику России.

⦿  По законам того времени членом правящей 
династии могли быть только православные, 
поэтому когда в династию вливались 
представители других стран их тут же крестили в 
православную веру.

⦿ С 1810 года в России функционировал 
Государственный Совет - совещательный орган, 
который предоставлял законодательные идеи 
Императору, но принятие закона это была 
функция исключительно Императора.



Международные 
отношения

⦿ После царствования Александра 3, Россия очень часто 
характеризовалась страной мощной, но слишком отдаленной 
от европейских политических процессов. Это полностью 
соответствовало интересам Империи, и Николай 2 обещал 
продолжить эту политику. Этого сделать не удалось. в 
результате чего Россия оказалась втянутой в мировую войну.

⦿ В начале 20 века наблюдался подъем Германской Империи, 
которая становилась сильнее с каждым годом и 
демонстрировала признаки подчинить Европу себе. Если 
рассматривать этот процесс объективно - России Германия 
никак не угрожала, но Николай 2, гарантирующий на словах 
путь Империи на изоляцию от европейских интриг, на деле 
испугался германию и начал искать союзников. Так началось 
сближение с Францией, а после подписания франко-
английского договора образовалась Антанта. Страх Николая 2 
перед Германии, позволил втянуть Россию в войну, где ее 
союзники по Антанте (Франция и Англия)вообще никак не 
помогали и больше мешали.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДЪЁМ 
90-х.
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экономике конца ХIX – начало ХХ в.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДЪЁМ 
90-х.

⦿  В 1893 г. в России начался небывалый промышленный подъем. Он 
охватил прежде всего черную металлургию и машиностроение — те 
отрасли, которые получали правительственную поддержку. Именно 
тогда окончательно сложился комплекс предприятий тяжелой 
промышленности на Юге России (на границе великорусских и 
украинских губерний). Машиностроительные заводы строились в 
Петербурге, Москве и Подмосковье. Началась разработка 
месторождений нефти в районе Грозного.

⦿ Новые предприятия, создававшиеся с участием иностранного 
капитала, заимствовали западную технологию, западные формы 
производства. На русской почве возникали невиданные здесь 
промышленные чудовища. Отсутствие у русского рабочего 
достаточной сноровки и дешевизна рабочей силы заставляли хозяев 
нанимать больше рабочих, чем трудилось на таких же заводах в 
западных странах. В России сложился повышенный уровень 
концентрации производства и рабочей силы на крупнейших 
фабриках и заводах. На этих предприятиях в пределах нескольких 
промышленных районов (Петербург, Москва и Подмосковье, Юг, 
Урал) сосредоточились огромные массы рабочих. Правительство 
слишком поздно поняло, какую западню оно себе устроило, допустив 
превращение Петербурга в мощный индустриальный центр.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДЪЁМ  
90-х.

⦿ Особый сектор русской промышленности составляли 
казенные заводы. Правительство считало, что в деле 
вооружения армии нельзя зависеть от частного капитала. 
Производство стрелкового оружия было сосредоточено на 
казенных Ижевском, Тульском и Сестрорецком заводах. 
Броню для кораблей выпускал Ижорский завод под 
Петербургом, корпуса производились на адмиралтейских 
верфях в Петербурге и Николаеве. В ведении Морского 
министерства находился также Обуховский завод близ 
Петербурга.

⦿ Казенные заводы состояли на бюджетном финансировании. 
Реальная цена их продукции часто оставалась неизвестной. 
Прибыль, убытки, себестоимость — таких понятий на 
казенных заводах не знали. Даже условно такой способ 
хозяйствования трудно назвать капиталистическим. 
Казенные предприятия возникли в России еще в 
дореформенную эпоху. При Александре II некоторые из них 
перешли в частные руки. Но затем правительство вновь 
расширило казенное производство.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДЪЁМ          
90-х.

⦿ Оптимальное соотношение между тяжелой и легкой 
промышленностью составляет примерно 1:4. Накануне 
промышленного подъема оно равнялось в России 
приблизительно 1:5. Русская промышленность имела 
немного «облегченный» характер. За годы подъема доля 
тяжелой промышленности (прежде всего металлургии и 
металлообработки) по отношению к легкой возросла до 1:3. 
Теперь, таким образом, сложилась обратная 
диспропорция. В стране с отсталым сельским хозяйством, 
нищей деревней и узким рынком сбыта был создан 
мощный сектор тяжелой индустрии. Он не мог 
существовать без правительственных подачек. Он был 
способен раздавить экономику.

⦿ Последствия сказались очень быстро. 2 сентября 1899 г. на 
Петербургской бирже резко упал курс акций ведущих 
промышленных компаний. Вмешательство правительства 
не восстановило равновесия. В 1900 г. разразился 
промышленный кризис, затронувший в первую очередь 
предприятия тяжелой промышленности. Текстильная и 
пищевая промышленность сохранили довольно высокие 
темпы прироста.



РАБОЧИЙ КЛАСС И РАБОЧИЕ 
ДВИЖЕНИЕ.

⦿ За последнюю треть XIX в. численность рабочих в России 
увеличилась втрое и к 1900 г. составила около 3 млн человек. Ряды 
рабочего класса пополнялись в основном за счет крестьян. Отрыв их 
от земли происходил медленно. Страхования от болезней и 
несчастных случаев тогда не существовало, пенсий тоже не было. 
Многие рабочие, состарившись, возвращались доживать свой век в 
деревню. Земельный надел был для них страховкой.

⦿ На фабриках, работавших в одну смену, рабочий день доходил до 
14—15 часов. На предприятиях с двухсменным режимом он 
составлял 12 часов. Широко использовался труд женщин и 
подростков. Заработная плата рабочих в России была в два раза 
ниже, чем в Англии, и в четыре раза ниже, чем в США. Но и эту плату 
рабочий получал неполностью. Администрация штрафовала рабочих 
не только за прогулы, но и за пение (женщины никак не могли 
оставить деревенскую привычку петь во время работы), за 
«появление в конторе не поодиночке», за курение во время работы и 
т. п. На многих фабриках заработная плата выдавалась нерегулярно 
или с большими интервалами — на Рождество, Пасху, Покров. До 
очередной получки рабочий вынужден был брать продовольствие в 
кредит в фабричной лавке — обычно неважного качества и по 
высоким ценам.



РАБОЧИЙ КЛАСС И РАБОЧИЕ 
ДВИЖЕНИЕ.

⦿ Рабочие жили в казармах при предприятиях. Часть 
казарм отводили под общие спальни, а часть 
разгораживали на каморки. На нарах в общих 
спальнях ночевали взрослые и дети, мужчины и 
женщины. Лишь к концу века для мужчин и женщин 
стали выделять отдельные спальни. Каморки 
отводились для семейных рабочих. Для каждой 
семьи отдельной каморки не хватало. Чаще жили по 
две семьи в одной каморке, а то и больше. Лишь 
высококвалифицированные рабочие, постоянно 
живущие в городе, имели возможность снять 
квартиру или купить домик.

⦿ Вскоре обнаружилось, что рабочие вовсе не 
обладали тем бесконечным терпением, каким 
отличались крестьяне. Те же самые люди на 
фабрике вели себя иначе, чем в деревне, где их 
сковывали отцовская власть и деревенские 
традиции. 



РАБОЧИЙ КЛАСС И РАБОЧИЕ 
ДВИЖЕНИЕ.

Крестьянин приносил с собой на фабрику 
накопившееся в деревне недовольство, здесь 
оно возрастало еще больше и прорывалось 
наружу. Первые забастовки, очень похожие на 
бунты, начались еще в 70-е гг. В 1880 г. 
произошла стачка на Ярцевской мануфактуре 
купцов Хлудовых в Смоленской губернии. 
Бросив работу, ткачи побили стекла на 
фабрике.

В Ярцево были вызваны войска. В последующие 
годы волнения произошли в Московской 
губернии, в Ярославле и Петербурге. В 1885 г. 
произошла забастовка на Никольской 
мануфактуре Т. Морозова (близ Орехова-
Зуева), охватившая около 8 тыс. рабочих. В 1886 
г. правительство приняло закон, по которому 
участие в забастовке каралось арестом сроком 
до месяца. 



РАБОЧИЙ КЛАСС И РАБОЧИЕ 
ДВИЖЕНИЕ.

⦿ Предпринимателям же запрещалось налагать 
штрафы сверх установленного предела. Контроль за 
исполнением закона возлагался на фабричную 
инспекцию.

⦿ Издание закона не остановило стачечную борьбу. 
Забастовки по-прежнему сопровождались 
погромами и изгнанием особо ненавистных 
управляющих. Очевидец вспоминал, что в 1893 г. во 
время стачки на Хлудовской мануфактуре в 
Рязанской губернии речка Гуслянка едва не вышла 
из берегов, заваленная мотками пряжи. Чуть ли не 
каждая крупная стачка заканчивалась 
столкновениями с властями, которые всегда 
становились на сторону хозяев. Лишь с 
наступлением промышленного подъема в 1893 г. 
волнения рабочих постепенно улеглись. 



Споры о месте России в мировой 
экономике конца XIX — начала XX 

в. 
⦿ Вопрос о роли и месте России в мировой экономике в 

конце XIX — начале XX в. давно был очень спорным. 
Некоторые советские историки, стараясь принизить 
достижения дореволюционной России, писали, что она 
была «полуколонией» западноевропейских держав. 
Иностранный капитал, утверждали они, захватил в свои 
руки российские банки, а вслед за тем подчинил себе и 
промышленность. Русское правительство вынуждено 
было считаться с волей иностранных финансовых 
монополий и согласовывать свою политику с 
правительствами их стран. Во главе группы историков, 
которые отстаивали такие взгляды, в первые годы 
существования СССР стоял академик М. Н. 
Покровский.



⦿ Но уже тогда, в 20-е гг. XX в., другие историки 
отмечали несоответствие подобных 
утверждений с фактическими данными — с 
постепенным переходом акций банков и 
промышленных предприятий в русские руки и 
вытеснением иностранцев из состава 
директоров и управляющих. С критикой 
взглядов школы Покровского выступили А. Л. 
Сидоров и И. Ф. Гиндин, которые разъясняли, 
что в новейшие времена переплетение 
иностранного и национального капитала — 
обычное явление, из которого нельзя делать 
поспешных выводов об экономической или 
политической зависимости от других 
государств. К началу 30-х гг. такие взгляды 
среди историков распространились довольно 
широко.
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экономике конца XIX — начала XX 

в. 



⦿ Положение резко изменилось с 1934 г., 
когда в работах И. В. Сталина и в книгах, 
вышедших под его редакцией, стал 
проводиться тезис о полуколониальной 
зависимости России от ведущих стран 
Западной Европы. Особенно решительно 
об этом было заявлено в «Кратком курсе 
истории ВКП(б)», который стал основным 
учебником по Новейшей истории нашей 
страны в учебных заведениях. Только 
после XX съезда КПСС (1956) данная 
проблема начала пересматриваться. Тезис о 
полуколониальной зависимости был 
отброшен. 
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⦿ Россия была признана страной среднего 
уровня развития капитализма. Отмечалось, 
однако, что за этим средним уровнем 
скрывалось противоречие между передовыми 
формами финансово-промышленного 
капитализма и отсталым сельским 
хозяйством. Современные историки 
отмечают, что в России не был закончен 
переход от сословной структуры общества к 
классовой. Высоким был удельный вес 
переходных, промежуточных слоев населения 
(например, разорившихся крестьян, еще не 
ставших рабочими). Все это обостряло 
положение в стране и грозило социальным 
взрывом.
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


