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Цель:
Изучение процессов модернизации страны на основе 
исторического анализа жизнедеятельности Алексея 
Алчевского, развития созданных им предприятий в различных 
сферах жизни страны, вкладе развитие экономики страны.

Задачи:
1.Найти в Интернет-ресурсах, в учебной или 
художественной литературе важную и интересную 
информацию по теме.
2. Выяснить, как развивалось предпринимательство в XIX 
веке.
3. Узнать про деятельность А.Алчевского.
4.Сделать выводы на основе полученной информации.



А.К. 
Алчевский.Алексей Кириллович Алчевский - русский предприниматель, 

промышленник, меценат, советник, создатель первого в России акционерного 
ипотечного банка и финансово-промышленной группы. Родился Алексей 
Кириллович Алчевский в 1835 году в Сумах Харьковской губернии, в семье 
«среднего торговца колониальными товарами».

        Слава этого человека, считавшегося в конце ХIХ 
века по предприимчивости одним из самых 
удачливых в России, уверенно пересекла границы 
империи, его знали и высоко чтили как в родном 
городе, так и в Европе.

        Свою родословную семья Алчевских вела от 
деда Алексея Кирилловича – чумака, который гонял 
на волах свои возы с крымской солью не только в 
Сумы или Конотоп, но и в Кременчуг, Киев, Москву и 
даже добирался до Санкт-Петербурга.

        Отец Алексея Алчевского, Кирилл Алчевский 
имел бакалейную лавку и на протяжении многих лет 
еще и исполнял обязанности титаря Покровской 
церкви в Сумах.



        Алексей Кириллович Алчевский родился в 1835 г. в Сумах (Украина), где 
и закончил двуклассную школу. Отец стремился дать детям хорошее 
образование. Но, в отличие от своего старшего брата, успевшего закончить 
университет, Алексей Кириллович «прошел» лишь курс сумского уездного 
училища, так как торговые дела родителей расстроились, пришли в упадок, 
и на дальнейшую учебу уже не было средств.

        Отец приобщил Алексея к купеческому ремеслу, у того рано проснулся 
талант к предпринимательству. Уже в конце 1850-х гг. Алексей решил 
начать собственное дело.

        Тем не менее обстановка в семье, 
уважительное отношение и интерес к знаниям, 
выдающиеся природные способности дали 
Алексею Кирилловичу большой стимул к 
самообразованию и саморазвитию, возбудили 
интерес к глубокому и систематическому 
знакомству с вопросам и экономического и 
финансового характера, привлекавшими его в силу 
природных наклонностей и в силу профессии купца. 
Не удивительно, что при таких умонастроениях 25-
летний молодой человек не мог примириться ни с 
той узкой ареной деятельности, какую 
представляла отцовская бакалейная лавка в 
Сумах, ни с тем обществом, которое его там 
окружало.



        В 1862 году Алексей Кириллович женится на Христине Даниловне 
Журавлевой - молодой одаренной девушке, всецело проникнутой 
образовательными и литературными стремлениями. В 27-летнем возрасте с 
красавицей женой Алчевский оставляет Сумы и почти без всяких средств 
переселяется в Харьков - крупный культурный и экономический центр, где 
открывает небольшой чайный магазин на Сумской улице, но всё свободное 
время посвящает самообразованию.



        Алексей и Христина со всем 
пылом молодости увлеклись 
народническим и украинским 
национальным движением 60-х 
годов. Алчевский возглавлял кружок 
украинской интеллигенции 
харьковскую «Громаду», 
открывавшую в малороссийских 
городах украинские воскресные 
школы, издававшую украинские 
книги, журналы, содействовавшую 
исследователям украинской 
истории и этнографии. Христина 
Даниловна сразу нашла себя в 
большом городе - организовала 
общество распространения 
грамотности. Ее идею поддержали 
муж и его брат, организовавший 
подобное общество в Сумах.



        Будучи от природы человеком активным, полным энергии, Алчевский не 
мог довольствоваться положением мелкого торговца, его натура требовала 
размаха. Практический склад ума направлял интересы и размышления 
Алчевского к кредитно-денежным отношениям, ведь после отмены 
крепостного права именно развитие этих отношений определяло 
дальнейший путь развития страны.

        В конце 1860-х - начала 1870-х гг. в период «банковской лихорадки» в 
стране за короткий срок сложилась в основном система 
частнокапиталистического кредита. Алчевский становится инициатором 
созданного в 1866 г. Харьковского общества взаимного кредита, затем 
основывает в компании с местными торговцами Харьковский Торговый 
банк (1868 г., основной капитал 500 тыс. руб.), ставший третьим в России 
учреждением акционерного коммерческого кредита после Петербургского 
Частного и Московского Купеческого банков.

Земельный (1898) и Торговый (1899) 
банки.



        В 1871 году Алчевский совместно с харьковскими землевладельцами стал 
одним из учредителей первого в стране акционерного ипотечного банка - 
Харьковского Земельного, открытого с капиталом 1 млн. руб. Устав банка был 
написан Алчевским вместе с профессором И.В. Вернадским, отцом 
знаменитого русского ученого В.И. Вернадского. Земельный банк обслуживал 
18 губерний.

Здания Земельного (1896–1897 гг.) и Торгового (1898–1899 гг.) строились один 
за другим по заказу А. К. Алчевского по проекту архитектора Бекетова 
Алексея Николаевича.

А.Н.Бекетов на строительстве Земельного 
банка.

Харьковский Земельный 
банк.



        К проектированию этих зданий А. Н. Бекетов подошел со свойственной 
ему серьезностью и тщательностью. Для изучения опыта строительства 
банков в Европе он отправился за границу, где внимательно осмотрел 
аналогичные сооружения в Германии, Австро-Венгрии, Франции и Италии. 
Он подробно ознакомился со спецификой функциональной организации 
крупнейших банковских зданий: с устройством и расположением 
операционных залов, рабочих помещений, сейфов для хранения ценностей 
и выполнил проекты банков с учетом передовых требований к 
проектированию банковских сооружений того времени.

В отделке внутренних помещений зданий банков, строительство которых 
обошлось в 1,2 млн. руб., участвовали специально приглашенные художники 
и мастера из Европы. Банки были соединены внутренним переходом с тем, 
чтобы их хозяин мог посещать кабинеты правления, не выходя на улицу.

Интерьер Земельного 
банка.



Респектабельные здания Земельного и Торгового банков украсили главное 
средоточие деловой жизни города - Николаевскую площадь Харькова.



        Стоимость акций учрежденных им финансовых предприятий росла в 
геометрической прогрессии, поэтому суммы, вложенные в их приобретение, за 
пару лет существенно возросли. Владелец небольшого чайного магазина, 
каким был Алчевский в 1862 году, в середине 70-х годов стал уже богатым 
человеком, состояние его исчислялось тремя-четырьмя миллионами рублей - 
крупной по тому времени суммой. Он превратился, как бы мы сейчас сказали, в 
крупного олигарха, жаждущего достойного применения своим капиталам.

        После учреждения Харьковского земельного 
банка, в котором Алчевский в течение 30 лет был 
главным руководителем и бессменным 
председателем правления, он вскоре берется за 
дела промышленного характера.

        Инвестиционные потоки Алчевский вложил в 
новую перспективную отрасль - каменноугольное 
дело. В 1879 г. он учредил Алексеевское 
горнопромышленное общество с капиталом 2 млн. 
руб., владевшее богатейшими залежами 
высокосортного угля в Славяносербском уезде 
Екатеринославской губернии. В 1900 г. компания 
добыла 45 млн. пудов угля, заняв по объему 
добычи третье место среди однородных 
предприятий Донбасса.



        Алчевский прекрасно понимал, что отмена крепостничества непременно 
поставит помещиков в трудное положение: лишившись права на 
принудительный труд крестьян, они столкнутся с большими проблемами в 
части ведения самостоятельного хозяйства на своих обширных территориях. 
И им ничего не останется, как свою землю продавать, закладывать или 
сдавать в аренду.

        Земельный банк Алчевского немедля выдавал любые ссуды таким 
землевладельцам под залог недвижимости. Кто не мог рассчитаться с долгами 
— его земли переходили к другим и, как правило, к Алексеевскому 
горнопромышленному обществу. Приобретая таким образом целые имения по 
существовавшей в то время цене 45-50 рублей за десятину, Алчевский 
поднимает первоначальную стоимость 500-рублевых акций в четыре раза — до 
2 тыс. руб. за штуку. На приобретенных землях Алчевский использовал 
наемную рабочую силу, материальное стимулирование, внедрял новую 
технику, поощрял торговлю сельхозпродукцией.

      Но все же истинный размах талантливого организатора и предпринимателя 
Алексей Кириллович продемонстрировал в металлургической 
промышленности. В 90-е годы по его инициативе строятся два крупных 
металлургических завода: Донецко-Юрьевского металлургического общества 
(ДЮМО) (1895 г., основной капитал 8 млн. руб.) возле станции Юрьевка (ныне г. 
Алчевск) и общества «Русский Провиданс» в Мариуполе. Контрольный пакет 
акций последнего принадлежал бельгийцам, тогда как ДЮМО основано было 
исключительно на отечественные капиталы.



Завод ДЮМО, 1900 
г.



     Помимо финансово-экономической деятельности, Алчевский занимался 
общественной, просветительской, культурологической работой. На собственные 
средства строил церкви, больницы, школы. Как частное лицо оплатил сооружение 
первого в мире памятника Тарасу Шевченко в Харькове.

      Он мечтал о памятнике Тарасу Шевченко, но все просьбы передовой 
общественности о сооружении памятника Т.Г. Шевченко царским правительством 
неизменно отвергались. Тогда А. К. Алчевский на собственные средства заказал 
через жену бюст поэта известному скульптору академику В. А. Беклемишеву.

          В 1899 году памятник был помещен в саду на территории усадьбы Алчевских, 
построенной в 1893 году их зятем А.Н. Бекетовым в Мироносицком переулке.

Проект особняка Алчевских (1891-1893 гг.), 
главный фасад.

Бывшая усадьба 
Алчевских. 



Белый мраморный бюст на каменном 
пьедестале был хорошо виден с улицы 
через решетку сада.

Бюст Т. Шевченко в саду 
Алчевских.

   А. К. Алчевский финансировал 
воскресную школу, созданную его 
женой в Харькове, построил школу для 
крестьянских детей в селе Алексеевка 
Славяносербского уезда (ныне 
Луганской области), в которой семь лет 
работал Б.Д. Гринченко.

   К исходу 1890-х гг. Алчевский А.К., 
отмеченный почетным званием 
«коммерции советника», стоявший во 
главе Харьковского биржевого 
комитета, находился на вершине 
могущества. Личное его состояние, 
которое заключалось прежде всего в 
акциях предприятий и банков, 
достигало уже 30 млн. руб., в среде 
деловой публики он пользовался 
репутацией «финансового гения».



     А между тем надвигалась гроза - на смену промышленному подъему шел 
тяжелый экономический кризис... Он угрожал существованию предприятий 
Алчевского, который изыскивал любые способы, чтобы остаться на плаву. 
Донецко-Юрьевский завод еще не был достроен и многомиллионные затраты 
на его возведение и оборудование оказались заморожены. Предприятие, 
ориентированное на выпуск потерявшей сбыт массовой продукции, не 
получило ожидаемого заказа казны на поставку 3 млн. пудов 
железнодорожных рельсов, что помогло бы пережить тяжелые времена.

   Постоянные вливания в предприятие оборотных средств через Алексеевское 
общество и два подчиненных банка ослабили их настолько, что в начале 1901 
г. Алчевский попал в безвыходную ситуацию. Нужны были новые капиталы, 
которые в условиях кризиса не представлялось возможным получить ни от 
банков, ни от казны.

    На площади у заводской проходной появились угрюмые безработные, и 
количество их с каждым днем росло. Повсюду свертывалось производство, 
только завод ДЮМО продолжал работать полным ходом. Его продукция 
складывалась на заводском дворе, но Алчевский, единственный среди 
промышленников, не увольнял рабочих, пытаясь как-то облегчить их 
положение.

       Алчевский вынужден был обратиться к царскому правительству с просьбой 
о представлении заводу (на равных со всеми другими металлургическими 
предприятиями основаниях) какой-либо части из тех заказов, которые казна 
ежегодно раздавала частным заводам.



      Но заводу ДЮМО было отказано на том основании, что он раньше не 
был казенным поставщиком. Повторные обращения не дали результатов.

      Алчевский отправился в Петербург для переговоров с министром 
финансов Сергеем Витте по поводу облигационного займа. Последний и 
безнадежный отказ в какой-либо помощи со стороны финансового 
ведомства Алчевский получил 4 мая 1901 года, а 7 мая, не видя выхода из 
создавшегося положения, он покончил с собой под поездом на 
Царскосельском вокзале Петербурга.

Царскосельский вокзал 
Петербурга.



      В день гибели А.К. Алчевского курсовая стоимость принадлежавших ему акций 

равнялась почти 18 миллионам рублей при задолженности около 15 
миллионов. Алексей Кириллович не мог этого не знать. Поэтому возникает 
естественный вопрос, действительно ли Алчевский по собственной воле покончил 
собой? И было ли это самоубийство, ведь Алчевский был похоронен на кладбище с 
полным соблюдением христианского ритуала. Но, возможно, это был акт отчаяния 
и своеобразного протеста против полного равнодушия царского двора к судьбам 
отечественной промышленности.

      Во всяком случае, Алчевский наотрез отказался ради собственного выживания 
применить более жесткие формы эксплуатации рабочих, что было сделано после 
его гибели новыми хозяевами завода ДЮМО.

      Трагическая смерть бросившегося под поезд крупнейшего предпринимателя 
Юга России, владельца банков, угольных и металлургических компаний, дала 
толчок событиям, среди современников получившим наименование «харьковского 
краха».

      Самоубийство Алчевского и последовавшее за ним банкротство ряда 
промышленных фирм и банков стало одним из наиболее драматичных эпизодов 
экономического кризиса начала 1900-х гг. и очень сильно ударили и по 
национальной казне.

      Громкий судебный процесс над «сподвижниками» Алчевского привлек внимание 
всей России. В итоге созданная харьковским миллионером банковско-
промышленная группа распалась и основанные им предприятия обрели новых 
владельцев.



         Компании Алчевского перешли в руки его кредиторов, московских 
фабрикантов и банкиров Рябушинских, овладевших центральным 
финансовым органом группы — Харьковским Земельным банком.

        Промышленные предприятия, которыми владел Алчевский, были 
национализированы. В них будут вкладывать инвестиции как 
государственные, так и частные компании, при условии сохранения 
контрольного пакета акций в лоне государства.

          После смерти Алексея Кирилловича никто из его детей не рискнул 
вернуть наследие отца. Очевидно, они понимали, что борьбу за его активы 
начали довольно серьезные игроки, в борьбе с которыми у них нет никаких 
шансов.



Увековечение памяти А.К. 
Алчевскому:Бюст Алексея Алчевского - это 

подарок Алчевска к 350-летию 
Харькова. Так жители города 
увековечили память промышленника, 
банкира и мецената. Именно вокруг 
основанного им металлургического 
предприятия и разросся город 
Алчевск. Купец первой гильдии 
Алексей Кириллович Алчевский (1835 
- 1901) в 25 лет приехал в Харьков, где 
и заработал 

В честь А. К. Алчевского назван г.Алчевск 
(Украина) — 
по ходатайству российских промышленников, 1903 год.
В 2005 году Национальный банк Украины выпустил 
монету, которая посвящена Алексею Алчевскому. 
Монета приурочена к 170-летию со дня рождения 
известного промышленника и предпринимателя. Тираж 
монеты — 20000 экземпляров, отпускная цена — 18 грн.
Памятник А. К. Алчевскому, дар г. Алчевска, 
установлен в Харькове (2004 г.).

Ещ
ё:



     1.   Можно сказать что в целом темпы русского предпринимательства в 
XIX веке были просто поразительны. С 1802 по 1881 годы численность 
фабрик увеличилась почти в 13 раз, а численность рабочих – более чем в 
8 раз. Только за 1804-1863 годы производительность труда увеличилась 
почти в пять раз. С момента отмены крепостного права по 1913 г. объем 
промышленного производства вырос в 10-12 раз. По мере роста объемов 
производства возрастает роль банков. Формирование банковской 
системы в России начинается с 60-х гг. XIX в. Если до этого времени в 
России были только государственные банки, то с 1864 г. в банковской 
системе страны появились новые банки - частные.

2. Алчевский является основателем Харьковского ипотечного банка, 
ставшего первым финансовым учреждением данного типа в России, 
предприятий по добыче каменного угля на Украине, что 
способствовало развитию региона, входившего в состав Российской 
империи.

3. Своё миллионное состояние Алчевский заработал благодаря 
активности и постоянному самообразованию.

4. Наследием  Алчевского является здание Харьковского банка, первый 
памятник Тарасу Шевченко в Харькове и призыв к постоянному 
обогащению человека знаниями.

     

Вывод
ы:
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