


Территория Российской империи  в н.20 века

К н.20 в. Завершилось территориальное формирова-ние Российской империи. В нее входили 
Украина,Белоруссия,Прибалтика,Польша,Финляндия,Бессарабия,С.Кавказ,Закавказье, 
Казахстан,Ср.Азия.В зависимости от нее находились Тува,Бухара,Хива.- По площади-22 
млн.кв.км. Россия занимала 2 место после Британской империи. Страна делилась на 81 
губернию,20 областей,8 генерал-губернаторств и Великое Финляндское княжество.



Особенности российской модернизации.

В н. 20 в Россия начала переходить к индустриальному обществу 
- т.е. началась модернизация. В России она имела свои 
особенности - нужно было догонять развитые государства, 
сохранялись феодальные пережитки, контроль со стороны 
власти привел к тому, что модернизацией были затронуты  
лишь отдельные стороны российского общества. 



Состав населения Российской империи.

По переписи 1897г.в стране проживало 128,2 млн.человек. Россия по этому показателю 
занимала 3 место в мире(Британская империя, Китай).57% составляли нерусские 
народы. Большая часть населения исповедовала православие. Широкое распростра-
нение получили старообрядчество, протестантизм, католичество, ислам, иудаизм и 
буддизм. В Сибири ряд народов сохранял язычество.



Система Госуправления Российской империи.

Россия была абсолютной наследственной монархией. Императору принадлежали 
все ветви власти. Жители России были его подданными. Гербом государства 
был двуглавый орел, Гимн- «Боже, царя храни», флаг- бело-сине красный. 

Одновременно существовал императорский флаг-бело-желто-черный.



                Население страны делилось на 4  сословия:дворянство,
духовенство,сельские обыватели и городские обыватели(купечество и 
мещане).Население окраин называлось «инородцами».В это время 
началось размежевание и по классовому признаку-дворяне и 
крестьяне, буржуазия и пролетариат. одновременно существовало 
большое количество промежуточных социальных групп.



Национальный доход Российской империи
в н.20 века.

Несмотря на высокие темпы Россия отставала от раз витых 
стран по производству продукции на душу населения. Она 
оставалась среднеразвитой аграрно-индустриальной страной. 
Наряду с частнокапиталистическим укладом в ее экономике 
соседствовало мелко товарное и натуральное хозяйство. 
Многоукладность свидетельствовала о переход-ном 
характере российской экономики, в которой больше 
половины национального дохода приносило сельское 
хозяйство.



 Промышленный подъем 1893-1900.

Укладка путей
на Средне-Сибирской

железной дороге.

В н.90-х г.19в. В России начался экономический подъ 
ем. Толчком к нему стало строительство Транссиба. 
За 10 лет протяженность линий росла на 2,5 тыс. км 
в год. Вслед за железными дорогами началось 
развитие нефтяной, угольной, металлургической 
промышленности и машиностроения. В этих отрас-
лях ежегодный прирост производства составил 
3-4,5%.



Государство и экономика.

Особенностью экономики России являлась особая роль государства, 
которое вкладывало деньги в наиболее мощные военные заводы. 
Они были исключены из сферы рыночной экономики и выполняли 
госзаказ и управлялись государственными чиновниками. Государству 
принадлежала большая часть железных дорог, земель, телеграфные 
линии и почта. Оно активно вмешивалось во все сферы 
хозяйственной жизни, принудительно регулируя уровень цен 
устанавливая таможенные пошлины, и выдавая кредиты.



Иностранный капитал.

На рубеже веков были созданы благоприятные условия для 
привлечения в страну ино странного капитала. В 1897г.
министр финансов С.Ю.Витте провел финансовую реформу. Он 
ввел золотое обеспечение рубля, его свободную 
конвертируемость. Потребность в иностранных капиталах 
объяснялась огромными расходами на индустриализацию и 
содержание двора.



Монополистический капитализм.

В 1900-03 годах мир охватил экономический кризис. В России 
особенно сильно пострадала тяжелая промышленность. 
Огромное количество мелких предприятий разорилось, или 
они были поглощены крупными конкурентами. В результате в 
России появились монополии, которые контролировали 
отрасли экономики.



Монополии в России.

Преобладающей формой монополий в России стали синдикаты, 
контролировавшие не только процесс производства на 
отдельных предприятиях, но и продажу готовой продукции и 
закупку сырья и комплектующих. 120 монополий производили 
около 60% всей промышленной продукции. На крупных 
предприятиях работало 52% от общего числа рабочих в 
стране. Но в отличии от Запада русская буржуазия не смогла 
занять ведущие позиции в политической сфере.


