
Идейная борьба и 
общественное движение во 

второй половине ХIХ в.



Революционные демократы (В.Г. 
Белинский, А.И.Герцен, Н.Г. 
Чернышевский) и 
народнические кружки второй 
половины XIX в. (П. Л. Лавров, М. А. 
Бакунин, П. Н. Ткачёв). Кружок 
Ишутина, кружок «чайковцев», 
кружок Нечаева. «Земля и Воля», 
«Народническая воля», «Чёрный 
передел». Александр Ульянов.  



Предпосылки развития 
революционной демократии

• Крепостное право;

• Неравенство жизни между различными 
слоями населения;

• Отставание от стран Запада.



Революционеры-демократы
 40—60-х гг.

А.И.Герцен

Огарёв Н. П Н.Г. 
Чернышевский

В.Г. 
Белинский



Идеи
• буржуазный строй прогрессивнее феодального

(но критиковали его за формально-правовое 
равенство);  

• земля принадлежа общине, поровну 
распределялась между всеми ее членами; 

• За демократию (власть народа);
• Равноправие; наделение всех гражданскими 

правами (свобода слова, печати, совести, 
собраний, объединений);

• За отмену крепостного права;
• За революцию;
• За социализм;
• За свержение самодержавия;
• Вера в прогресс.



Признаки социализма:
• Приоритет интересов общества, а не личности. Отрицание 

индивидуализма и эгоизма. Коллективизм;
• Общенародная (общественная) собственность на средства 

производства, т.е., когда определен круг собственников (все 
граждане) без выделения долей каждого из них; 

• Демократическое устройство общества (власть большинства), 
принятие законов всенародным голосованием; 

• Равенство не только правовое, но и имущественное;
• Отсутствие эксплуатации человека человеком;
• Государство сохраняется и играет значительную роль в жизни 

общества; 
• Государство – главный собственник средств производства и 

предприятий; плановая экономика, включая производство 
предметов потребления;

• Ограничение или запрет частной собственности;
• Предпочтение коллективным формам существования 

человека (общины, коммуны и т.п.);
• Принцип: «С каждого по способностям – каждому по труду».



Теория «общинного социализма» - Герцен.

• переход к социализму должен происходить минуя 
капитализм;

• социализм мог возникнуть в ходе крестьянской 
революции из общины. Община – это механизм 
перехода к социализму, т.к. в общине обнаруживаются 
все признаки этого строя;

• для общины характерны следующие социалистические 
начала, которые Герцен сформулировал в статье 
«Русские немцы и немецкие русские»: 1) право каждого 
на землю; 2) общинное владение ею; 3) мирское 
управление;

• Для этого достаточно свергнуть самодержавный строй, 
отменить крепостное право, наделить всех равными 
правами, произвести конфискацию помещичьих земель 
и ввести народовластие.



НАРОДНИЧЕСТВО
� Идеологическая доктрина и общественно-

политическое движение части интеллигенции 
Российской империи второй половины 19 – начала 20 
в. 

� Его сторонники ставили целью выработать 
национальную модель некапиталистической 
эволюции.

� Идеологически взгляды народников полностью 
совпадали со взглядами революционных 
демократов. Народники лишь привнесли новое в 
тактику революционной борьбы.

� Основу народнических кружков  составили 
представители студенчества и разночинной 
интеллигенции.



«Течения»

Пропагандитское
Идеолог: 

Пётр Лаврович Лавров
Заговорщическое

Идеолог:
 Пётр Никитич 

Ткачёв

Бунтарское
Идеолог:

Михаил Александрович 
Бакунин



П.Л. Лавров
� Его взгляды содержали следующие идеи: интеллигенция 

смогла умственно развиться, т.к. была освобождена от 
физического труда, который выполнял забитый и 
необразованный народ. Интеллигенция должна вернуть 
народу этот долг; народ, крестьянство, не готово к 
социальной революции. 

� Поэтому главная задача интеллигенции - длительная 
пропаганда идеи социализма в народе; внесение 
социалистического сознания в массы должно обеспечить 
социалистический характер грядущей революции , свести 
к минимуму ее неизбежные насильственные формы.

� Для пропаганды и организации народных сил надо создать 
партию, объединяющую в своих рядах интеллигенцию и 
наиболее развитых представителей народа, 
продолжающую и после революции руководить 
строительством социализма; социалистическое общество 
может развиваться только при обеспечении свободы 
личности, синтезе ее интересов с интересами коллектива.



П.Н. Ткачёв
� Крестьянство не готово ни к революции, ни к 

самостоятельному построению 
социалистического общества; поэтому нет 
смысла ни в пропаганде социализма, ни в 
агитации, ни в призыве к бунту.

� Самодержавие не имеет социальной опоры ни в 
одном сословии русского общества. Оно "висит 
в воздухе"; поэтому интеллигенция должна 
создать законспирированную партию, которая 
захватит власть и будет руководить 
социалистическим переустройством общества. 
Т.е. узкий круг интеллигенции должен устроить 
заговор и совершить переворот.



М. А. Бакунин
� Основное средство борьбы - революционный бунт 

народа. При этом, крестьянство постоянно готово к 
бунту и требуется не длительная пропаганда, 
разъяснение, а агитация, призыв к бунту. Причём сам 
бунт должен быть стихийным.

� Цель бунта по Бакунину – не только ликвидация 
существующего государства, но и недопущение 
создания нового.

� Он считал, что главная несправедливость - 
социальное неравенство, а основным носителем и 
гарантом несправедливости является государство; 
поэтому цель борьбы - не только ликвидация 
существующего государства, но и недопущение 
создания нового . 

� После революционной ликвидации государственности 
и неравенства народ самоорганизуется в федерации 
общин уездов, губерний, России, славянского мира. В 
конце концов будут созданы анархистские 
Соединенные Штаты Европы и всего мира.



Анархизм:
� Самое значительное из сочинений Бакунина было издано в 1874 году 

отдельной книгой, которая называлась «Государственность и 
анархия. Борьба двух партий в интернациональном обществе 
рабочих». В этой книге Бакунин утверждал, что в современном мире 
есть два главных, борющихся между собою течения: 
государственное, реакционное и социал-революционное. 

� К первому он причисляет всех защитников государственности, все 
равно, будь то приверженцы самодержавия, конституционной 
монархии, буржуазно-демократической республики или даже социал-
демократы-марксисты. 

� Поэтому главная задача – ликвидировать государственную власть. 
� Сама же власть должна сосредоточиться в руках местных 

самоуправлений, общин, коммун и т.п. Соответственно и общество 
представляет из себя их федерацию.

� Подобная идеология получила название – анархизм. Анархизм — 
идея о том, что общество может и должно быть организовано без 
государственного принуждения. Во всём остальном анархизм по сути 
совпадает с социалистической идеологией. Да и само направление 
анархизма вышло из социализма.

� Самыми известными теоретиками анархизма в России являлись М.А. 
Бакунин и П.А. Кропоткин



Пётр Алексеевич КропоткинМихаил Александрович Бакунин



Народнические кружки 
в 1860-е – 1 пол. 1870-х гг.

• Кружок Ишутина (1863-1866 гг.). 

• Кружок Нечаева (1869-1872гг.).

• Кружок «чайковцев» (1869-1874гг.).



Кружок Ишутина
� В 1863-1866 г. действовала 

революционная организация, 
возглавляемая Н.А. Ишутиным 
("ишутинцы"). 

� Этот кружок первым начал использовать 
террор в политической борьбе.

� В 1866 г. член организации Д.В. Каракозов 
совершил безуспешное покушение на 
Александра II. 



Кружок Нечаева
� "Народная расправа" была создана в конце 60-х гг. 

революционным фанатиком С.Г. Нечаевым. 
� В кружке строгая дисциплина.
� Нечаев отрицал какую-либо этику, полагая, что цель 

оправдывает средства. Ради интересов революционного 
дела он пошел даже на организацию уголовного 
преступления: он собственноручно застрелил студента, 
решившего порвать с деятельностью его организации.

� Нечаевское дело легло в основу знаменитого 
"антинигилистического" романа Ф. М. Достоевского "Бесы" 
(1873 г.), в котором прототипом Петра Верховенского стал сам 
Нечаев.

� С.Г. Нечаев также знаменит своим трудом «Катехизис 
революционера», являвшийся впоследствии моральным 
кодексом многих тайных революционных организаций в 
России и за её пределами.



Кружок «чайковцев»
�  "Большое общество пропаганды" ("чайковцы ") 

существовало в 1869-1874 гг. Его возглавляли М.А 
Натансон, Н.В. Чайковский, С.Л. Перовская, С.М. 
Кравчинский, П.А. Кропоткин . Организатором кружка 
являлся Николай Васильевич Чайковский. Общество 
занималось изучением социалистической литературы. 

� Кружок чайковцев известен тем, что первым начал так 
называемое «Хождение в народ». 

� В 1874 г. чайковцы участвовали в подготовке массового 
"хождения в народ ", когда сотни студентов, гимназистов, 
молодых интеллигентов отправились в деревню, кто для 
агитации, а кто для пропаганды крестьян. Но, в итоге, не 
удалось их поднять ни на бунт, ни распропагандировать 
в социалистическом духе. 



Пропаганда

«Летучая»
Предполагала пропаганду 

жителей деревень через 
пропагандистов без задержки

в данной деревне. 

«Оседлая»
Предполагала пропаганду 

жителей деревень через 
поселение пропагандиста

в данную деревню.



«Хождение в народ»
• Массовое движение разночинной молодёжи под влиянием 

народнических идей в деревню с призывом к бунту, свержению 
самодержавия и установлению общинного социализма;

• в движении участвовала и демократическая интеллигенция, 
пытавшаяся сблизиться с народом и служить ему своими знаниями; 

• практическая деятельность «в народе» стёрла различия между 
направлениями, фактически все участники вели «летучую пропаганду» 
социализма, кочуя по деревням. 

• начавшееся весной 1874 массовое «Хождение в народ» представляло 
собой стихийное явление, не имевшее единого плана, программы, 
организации;

• участвовали 2-3 тыс.человек. 
• Однако крестьянство далеко не всегда поддерживало народников. 

Чаще всего оно не понимало их идей (особенно терминологию). Кроме 
того вера «в доброго царя» часто препятствовала восприятию 
революционных идей. В итоге движение потерпело неудачу 

• Кроме того, и власти не сидели молча. В 1877 г. на народнические 
организации была устроена масштабная облава, после которых был 
организован ряд судебных процессов над народниками, наиболее 
известные из которых - «процесс 193-х» и «процесс 55-ти» ; Всего было 
арестовано более 1000 пропагандистов в 37 губерниях. 



И.Е. Репин. Арест пропагандиста. 1882.



«Земля и воля» 
(1861-1863гг., 1878-1879гг.)

«Народная воля»
(1879-1883гг.)

«Чёрный передел»
(1879-1880гг.)

Народнические организации
во второй пол. 1870-х – начале 1880-х гг.



«Земля и воля»
• Общество «Земля и воля» зародилось в конце 1861 г. В нем 

участвовали Н. Г. Чернышевский, Н. Н. Обручев, А. А. Слепцов, братья 
Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи. Общество было связано с А. И. 
Герценом и Н. П. Огаревым. В конце 1863 г. «Земля и воля» была 
ликвидирована ее участниками. Период 1861-1863 г. вошёл в историю 
как «Первая Земля и воля».

• Однако наиболее значимым является период "Второй Земли и воли". 
1878-1879 гг. В 1878 г.  "Земля и воля" была восстановлена. В 
основании нового общества  участвовали А.Д. Михайлов, Г. В. 
Плеханов, М. А. Натансон, А. А. Квятковский, О. В. Аптекман, Н.А. 
Морозов, С.Л. Перовская, Л.А.Тихомиров, все члены кружка Н. В. 
Чайковского. 

• При образовании «Земли и воли» был учтен опыт «хождения в народ», 
поэтому предполагалось создание постоянных «поселений» 
революционеров в деревнях для подготовки «народной революции». 
Кроме пропаганды среди крестьян, землевольцы занимались 
«дезорганизацией государства», в частности уничтожением «наиболее 
вредных или выдающихся лиц из членов правительства». Общество 
имело свои печатные Издания: «Листок „Земли и воли"» и «Земля и 
воля». Постепенно в обществе выделилось два направления - 
пропагандисты и террористы. В августе 1879г.на съезде в Липецке 
«Земля и воля» распалась на «Народную волю» и «Черный передел».



Идеи
• Одним из важнейших требований, 

выдвигавшимися членами организации, было 
созыв бессословного народного собрания;

• В кон. 1862 — нач. 1863 разработана новая 
программа общества, включавшая требования 
введения республиканского правления;

• устройство выборного самоуправления по 
областям;

• распространение общинных принципов в 
сельской и горородской жизни;

• уравнение женщин в правах с мужчинами;
• созыв бессословного Земского собора 

(Учредительного собрания).



«Чёрный передел»
� Чёрный Переде́л — тайное общество, связанное с одноименным 

журналом. «Чёрный Передел» образовался при распаде 
общества «Земля и Воля» в 1879 г.

� К нему принадлежали Г.В.Плеханов, П.Б. Аксельрод, Вера 
Засулич, Я.В.Стефанович, Л.Г. Дейч. 

� Численность организации 21  человек. Организация сохранила 
программу "Земли и воли", отрицала тактику  террора, вела 
пропаганду среди рабочих. 

� Партийно-организационная работа "Чёрного передела" шла 
крайне неудачно. Среди  лиц, вошедших в "Черный передел", был 
рабочий Жирнов, который оказался предателем и вскоре выдал 
всех членов группы. Организации был нанесён непоправимый 
удар. В 1880 г. руководители эмигрировали, а в 1881 часть 
чёрнопередельцев была осуждена в Санкт-Петербурге, многие 
были высланы в административном порядке в Сибирь.

� Впоследствии большинство «чёрнопередельцев» перешло на 
позиции социал-демократов, а в 1883 г. на базе остатков "Чёрного 
передела" в Женеве  была создана марксистская группа 
"Освобождение труда" (рук. Г.В. Плеханов).



Идеи
� они придавали положительное значение русской 

общине и видели в ней исходную точку 
социалистического развития(как и народники);

� делали ставку на легальные методы борьбы и  
пропаганду.

� «к замене индивидуального владения коллективным, 
то есть обусловит торжество высшего принципа 
имущественных отношений. Такой именно смысл 
имеют живущие в русском народе ожидания чёрного 
передела» («Чёрный Передел», № 1).

� «Чернопередельцы» своей ближайшей задачей 
ставили организацию широкой народной боевой 
партии, но условия и обстановка революционной 
деятельности в России к концу 1879 г. настолько 
изменились, что выполнение этой задачи при данных 
политических условиях стало совершенно 
невозможным.



«Народная воля»

• В отличии от «Чёрного передела», «Народная воля» 
использовала вооружённые методы борьбы и террор, 
причём применяла их в огромных масштабах.

• Представители – А. И. Желябов, А. Д. Михайлов, С. Л. 
Перовская, В. Н. Фигнер, Н. А. Морозов, С. Н. 
Халтурин, Н. И. Кибальчич, И.И. Гриневицкий, Герман 
Лопатин и др.

• Идеалом государственного устройства в теориях 
народников выступала возможность 
некапиталистического пути развития России;

• переход к социализму через использование 
коллективистских традиции докапиталистических 
институтов (общины, артелей);

• развитие мысли о самобытности развития России.



Основные политические 
требования народовольцев. 

• замена царской власти народоправлением;

• созыв Учредительного собрания;

• всеобщее избирательное право;

• демократические свободы;

• передача земли крестьянам;

• демократическое самоуправление независимых 
общин и их союзный договор; 

• национальное равноправие. 



Идеи народовольцев
• постоянное народное представительство, имеющее 

полную власть во всех общегосударственных вопросах;
• широкое областное самоуправление, обеспеченное 

выборностью всех должностей, самостоятельностью 
мира и экономической независимостью народа;

• самостоятельность общины, как экономической и 
административной единицы;

• принадлежность земли народу;
• система мер, имеющих передать в руки рабочих все 

заводы и фабрики;
• полная свобода совести, слова, печати, сходок, 

ассоциаций и избирательной агитации;
• всеобщее избирательное право, без сословных и 

всяких имущественных ограничений;
• замена постоянной армии территориальной.



Террористическая 
деятельность народовольцев

� Для дезорганизации власти использовался и индивидуальный 
террор, который, постепенно, вовлек в себя все силы партии и 
стал главным средством политической борьбы. 

� Было предпринято несколько попыток цареубийства, в 
частности, подготовленный С.Н. Халтуриным взрыв в Зимнем 
дворце в феврале 1880 г. 

� 1 марта 1881 г. Александр II был убит народовольцами. 
Организаторами удачного покушения являлись И. Гриневицкий 
и С. Перовская. Но революции или ожидаемых 
народовольцами массовых выступлений народа не произошло, 
а организация, в итоге, была разгромлена полицией. 

� Марксисты  осуждали террористические методы деятельности 
народовольцев, говоря о том, что это не приведёт к свержению 
существующего строя. Применительно к этому В.И. Ленин 
произнёс знаменитую фразу: «Мы пойдём другим путём».



Александр Ульянов
• революционер-

народоволец, старший 
брат Владимира Ильича 
Ульянова (Ленина);

• арестован при 
подготовке покушения на 
императора Александра 
III, по приговору суда 
Российской империи 
казнён (повешен).



Деятельность 
Александра Ульянова

• участвовал в студенческих нелегальных собраниях, 
демонстрациях, вёл пропаганду в рабочем кружке. В декабре 
1886 года вместе П. Я. Шевырёвым организовал 
«Террористическую фракцию» партии «Народная воля», 
которая объединила главным образом студентов 
Петербургского университета и была организационно 
независима от других народовольческих групп, поддерживая с 
ними контакты. Члены «Фракции» испытывали, с одной 
стороны, влияние работ Карла Маркса, Фридриха Энгельса, 
Георгия Плеханова, так и программных документов собственно 
«Народной воли». В феврале 1887 года Ульяновым была 
составлена программа «Террористической фракции».

• 1 марта 1887 года «Террористическая фракция» планировала 
осуществить покушение на Александра III, но покушение было 
предотвращено, а организаторы и участники в количестве 15 
человек арестованы. 15—19 апреля состоялся суд, на котором 
Ульянов, Шевырёв, Андреюшкин, Генералов и Осипанов были 
приговорены к смертной казни, а остальные — к различным 
срокам каторги и дальнейшей ссылки.



Правление Александра III
1881-1894 гг.



Александр III

•Александр Александрович 
Романов, родился (26 февраля) 
10 марта 1845 года. Он был 
вторым сыном Александра II.
Он не готовился стать 
императором, не получил 
соответствующего образования. 
По традиции его готовили к 
военной службе. Но судьба 
распорядилась иначе. Его 
старший брат Николай, 
наследник престола, умер в 1865 
году, и его место занял 
Александр. После убийства 
террористами его отца 1 марта 
1881 года, он был коронован на 
российский престол.



     Детство
Александр III  - второй сын 
императора Александра  II  и 
императрицы Марии 
Александровны. Вступил на 
престол 2 марта 1881 года. 
Александр не был наследником 
престола и воспитывался не 
как император, а как князь, 
для военной карьеры. 
Воспитателем его был 
теоретик самодержавия обер-
прокурор святейшего Синода К.
П.Победоносцев. Среди 
наставников Александра  были 
также С. М. Соловьев 
(история), Я.К. Грот (история 
литературы). 



Семья
   В 1866 Александр женился на 

невесте брата, датской   принцессе 
Дагмаре (в православии — Мария 
Федоровна). У супругов родились 
дети: Николай, Георгий, Ксения, 
Михаил, Ольга. Наследник жил 
довольно замкнутой семейной 
жизнью; любил заниматься 
историей, собиранием исторических 
памятников, особенно связанных с 
патриотическими воспоминаниями, 
и изучением русской 
художественной старины.  В 
семейной жизни Александр III был 
крут, причем доставалось не только 
женщинам и детям, но и Великим 
Князьям. В глазах общества он 
пользовался репутацией 
примерного семьянина и человека с 
гуманными и либеральными 
взглядами. 



Начало царствования

Начало правления характеризовалось 
ужесточением административных 
репрессий и цензуры:
• Положение о мерах к охранению гос. 
безопасности (1881г.); 

• Временные правила о печати(1882 г.). 

В 80-х годах репрессиями удалось 
подавить движение, «Народную 
волю». В это же время принят ряд мер, 
облегчающих положение народа в 
обществе:
• Введение обязательного выкупа и 
снижение выкупных платежей. 

• Учреждение Крестьянского 
поземельного банка (1882 г.).

• Поэтапная отмена подушной подати 
(1886 г.).



Александр III  глазами 
современников…

«Царь справедлив, добр и по-
настоящему человечен. Он 
никому не желает дурного; он 
не мнит себя Цезарем. Но он 
всем сердцем верит, что ему не 
нужно ни о чем беспокоиться, 
поскольку ничто не кажется ему 
достаточно важным, чтобы 
нарушить его покой»

Петр Черевин

«Александр III имел стальную волю и 
характер, он был человек своего 
слова, царски благородный и с 
царски возвышенными помыслами. 
У него не было ни личного 
самолюбия, ни личного тщеславия, 
его «Я» было неразрывно связано с 
благами России так, как он их 
понимал. Будучи обыкновенного ума 
и образования, он был мужественен 
и не на словах и театрально, а 
попросту». 

Министр финансов Витте   



Основные события в период 
правления

• 1883 г. – Начало курса «контрреформ».
• 1883 г. – Закон о государственном флаге: черно-

желто-белое полотнище заменялось бело-сине–
красным (современный флаг Российской 
Федерации).

• 1887 г. – Указ об открытии Университета в Томске 
(первого в Сибири).

• 1891 г. – Указ о строительстве Великого 
Сибирского пути (Транссибирской магистрали).

• 1891-1894 гг. – Заключение русско-французского 
союза.

* 39http://aida.ucoz.ru



Крестьянский вопрос
Большая часть крестьян по-прежнему сохраняла 
статус временнообязанных, а значит зависимых 
от помещика. 18 декабря 1881 года был принят 
указ об обязательном выкупе крестьянами 
наделов, чем было прекращено 
временнообязанное положение крестьян. 
Этот закон включал положение о снижении 
выкупных платежей на 1 рубль. Постепенно была 
отменена подушная подать. В 1882 году были 
приняты меры для смягчения малоземелья 
крестьян: учрежден Крестьянский банк, который 
предоставлял дешевые кредиты для покупки 
земли, облегчена аренда казенных земель.



Рабочее законодательство
Бурное экономическое развитие заставляло правительство 
все больше обращать внимание на взаимоотношения 
рабочего и предпринимателя.
В 1882 году был создан институт фабричной инспекции для 
надзора за соблюдением предпринимателем норм и 
правил обращения с рабочими.
 1 июня 1882 года был издан закон, который запрещал 
труд детей до 12-летнего возраста и ограничивал рабочий 
день детей от 12 до 15 лет 8 часами. Для надзора за 
исполнением закона вводилась фабричная инспекция. В 
1885 году последовало запрещение ночного труда для 
женщин и детей. В 1886 году был принят закон, по 
которому снижались штрафы и вводились расчетные 
книжки. Однако этих мер было явно недостаточно.
Но фабричные законы положили начало регламентации 
правительством взаимоотношений предпринимателей и 
рабочих.



Консервативный поворот
• Главной целью принятых законов, как в отношении 

крестьян, так и в отношении рабочих, была попытка 
отвлечь народ от революционных выступлений, 
продемонстрировав им царскую заботу. 

• Ужесточились административно-полицейские 
репрессии и цензуры. Положение о мерах к 
охранению государственной безопасности и 
общественного спокойствия (право введения 
чрезвычайного положения), (1881 г.); Временные 
правила о печати (1882 г.). Право министра МВД и 
обер-прокурора Синода на закрытие любого 
оппозиционного издания. 

• Преемник Лорис-Меликова на посту министра 
внутренних дел Н. П. Игнатьев попытался увенчать 
политику “народного самодержавия” созывом 
всесословного Земского собора, однако против этого 
резко выступили Катков и Победоносцев. В мае 1882 
Александр III заменил Игнатьева Д. А. Толстым — 
убежденным сторонником реакционно-
охранительной политики.



Политика в области просвещения 
и печати

Для сохранения самодержавного строя 
правительство предприняло меры по 
ужесточению надзора в сфере образования. 
Новый министр внутренних дел Д.А.Толстой и 
министр просвещения И.Д. Делянов подготовили 
новый университетский устав (1884 г.), который 
отменил университетскую автономию. Вдвое 
выросла плата за обучение, запрещались 
студенческие организации, недовольные 
отчислялись и отправлялись в солдаты. 5 июня 
1887 года был издан циркуляр о “кухаркиных 
детях”, затруднявший поступление в гимназии 
детям из низших сословий.



Местное самоуправление
Правительство под влиянием К.П. 
Победоносцева начало “наступление” на 
земское самоуправление. Уже в 1881 году 
издано “Положение о мерах к сохранению 
государственного порядка и общественного 
спокойствия”. Оно давало право министру 
иностранных дел и генерал-губернаторам 
объявлять любой район на “исключительном 
положении”. 
В 1889 году был издан закон о земских 
участковых начальниках, которые 
контролировали деятельность органов 
местного самоуправления крестьян и 
осуществляли судебные функции. 



Местное самоуправление
1890 год – «Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях» – закон ограничивал 
сферу деятельности земств и увеличивал 
представительство в них дворянства.
1892 год – «Городовое положение» – усиление 
административного вмешательства в 
деятельность городских дум.



Национальная и религиозная 
политика

Главной задачей национальной политики 
Александр III считал сохранение империи, 
поэтому правительство проводило политику 
русификации национальных окраин. Русская 
Православная церковь имела 
исключительное положение. 
Преследованиям подвергались буддисты - 
калмыки и буряты, им запрещалось строить 
храмы, отправлять богослужения. В 1882 
году у евреев отняли право селиться вне 
городов, им запрещалось приобретать 
недвижимое имущество в сельской 
местности, а чуть позже был издан указ о 
выселении евреев, незаконно проживающих 
в Москве.



Экономическое развитие
Министр финансов 
Бунге, стремился, 
прежде всего, 
поднять народное 
хозяйство 
облегчением 
положения 
крестьян.
- Косвенные 
налоги.
- Налоги с 
доходов.

И. А. Вышнеградский. Главной 
и непосредственной задачей 
министерства сделалось 
скопление больших денежных 
запасов в кассах 
государственного 
казначейства и широкое 
участие, при помощи этих 
запасов, в биржевых 
операциях, с целою оказать 
давление на иностранный 
денежный рынок и этим путем 
поднять наш курс. В связи с 
этим и в области таможенной 
политики русское 
правительство вступило 
решительно на путь 
усиленного покровительства 
«отечественной» 
промышленности.

1.01.1887 г. Н.Х.Бунге 
уходит в отставку



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В 80 – 90 – е гг. XIX в.

Курс на модернизацию промышленности

Николай Христианович Бунте (1823 – 1895 гг.).  МИНИСТР ФИНАНСОВ В 1881 – 1886 гг.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ В 1887 – 1895 гг. СТОРОННИК ПОЛИТИКИ 
ПРОТЕКЦИОНИЗМА; ОСНОВНЫЕ МЕРЫ: 1) ПОВЫШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН; 2) 
ПОДДЕРЖКА ЧАСТНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ БАНКОВ; 3) РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ НАЛОГОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ТОРГОВЛЮ, 
ПРОМЫСЛЫ, ДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ПОЛИТИКА В КРЕСТЬЯНСКОМ ВОПРОСЕ: 1) 
ЛИКВИДАЦИЯ «ВРЕМЕННООБЯЗАННОГО СОСТОЯНИЯ» И ПОНИЖЕНИЕ ВЫКУПНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
(1881); 2) СОЗДАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО БАНКА ДЛЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ КРЕСТЬЯН 
(1882); 3) ОТМЕНА ПОДУШНОЙ ПОДАТИ (1885).

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ВЫШЕГРАДСКИЙ (1831 – 1895 ГГ.). МИНИСТР ФИНАНСОВ в 1887 – 1892 
гг. ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛИТИКУ ПРОТЕКЦИОНИЗМА: 1) ПРИНЯТ НОВЫЙ ПОВЫШЕННЫЙ 
ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ (1891); 2) ПОВЫШЕНЫ КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ И РАСШИРЕНО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ; 3) УСИЛЕНИЕ РОЛИ 
ГОСУДАРСТВА в РЕГУЛИРОВАНИИ ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО; 4) ПОДЧИНЕНИЕ ЧАСТНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВУ. 
ДОБИЛСЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ. 

Сергей Юльевич Витте (1849 – 1915 гг.). МИНИСТР ФИНАНСОВ В 1892 – 1903 гг. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ с 1903 г., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ в 1905 
– 1906 гг. СТОРОННИК УСКОРЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: 1) ЖЕСТКАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА, 
УВЕЛИЧЕНИЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ, ВВЕДЕНИЕ ГОС. ВИННОЙ МОНОПОЛИИ (1894); 2) 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ, ПРИЗВАННЫЙ ЗАЩИТИТЬ РОССИЙСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОТ 
ИНОСТРАННЫХ КОНКУРЕНТОВ; 3) ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА (1897). ВВЕДЕНИЕ ЗОЛОТОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РУБЛЯ И ЕГО СВОБОДНАЯ КОНВЕРТАЦИЯ; 4) ШИРОКОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ В 
СТРАНУ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА. 



Положение основных слоёв 
общества

Крестьянство. Дворянство. Буржуазия.  
Пролетариат.  Духовенство. Интеллигенция. 
Казачество.
Во второй половине XIX в. происходила ломка 
сословных перегородок и становление новых групп 
общества по экономическому, классовому 
принципу. В состав нового предпринимательского 
класса - буржуазии - вливаются и представители 
купечества, и удачливые крестьянский 
предприниматели,   и дворянство. Класс наёмных 
рабочих- пролетариат – пополняется прежде всего 
за счёт крестьян, но мещанин, сын сельского 
священника и даже «благородный господин» не 
были редкостью в этой среде. Происходит 
значительная демократизация интеллигенции, 
духовенство теряет свою былую замкнутость. И 
только казачество в большей степени остаётся  
приверженцем своего прежнего образа жизни. 



Дворянство
В 1885 году был создан Дворянский земельный 
банк, который предоставлял помещикам ссуды 
под залог земель.
Эта мера была предпринята для поддержания 
дворянства как опоры власти.



Внешняя политика
Внешняя политика России при Александре III в 
основном направлялась самим царем и отличалась 
прагматизмом, стремлением уберечь страну от 
втягивания в международные конфликты. 

Главным содержанием этой политики был поворот 
от традиционного сотрудничества с Германией к 
союзу с Францией (заключен в 1891-93гг.). 

В 1880-90-е годы Россия практически не вела войн 
(кроме завершившегося взятием Кушки в 1885 
завоевания Средней Азии), именно поэтому царя 
называли «МИРОТВОРЦЕМ».



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIXв. 
С 1873 Г. РОССИЯ

ОРИЕНТИРОВАЛАСЬ НА
 СОЮЗ ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ

В 1875 Г. –
«ВОЕННАЯ ТРЕВОГА» В

ЕВРОПЕ – РОССИЯ СПАСЛА
ФРАНЦИЮ ОТ

ПРЕВЕНТИВНОГО РАЗГРОМА
ГЕРМАНИЕЙ

В 1878-1879 ГГ.
АВСТРО-ВЕНГРИЯ
ОККУПИРОВАЛА

БОСНИЮ И 
ГЕРЦЕГОВИНУ,

УСИЛИЛА СВОЕ 
ВЛИЯНИЕ

НА БАЛКАНАХ

но

Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией

В 1879 – 1882 ГГ.
ОФОРМИЛСЯ ТРОЙСТВЕННЫЙ 

СОЮЗ
ГЕРМАНИИ, АВСТРО-ВЕНГРИИ И

ИТАЛИИ ПРОТИВ
РОССИИ И ФРАНЦИИ

РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ И АВСТРО-ВЕНГРИЯ ДВАЖДЫ, 
В 1881 И 1884 ГГ., 

ПРОДЛЕВАЛИ СОЮЗ ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ
И В 1887 Г. ПОДПИСАЛИ «ДОГОВОР ПЕРЕСТРАХОВКИ», НО 

ЭТО
НЕ ПРИВЕЛО К ИСКРЕННЕМУ УЛУЧШЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ: 

В 1879-1890-Е ГГ. РАЗВЕРНУЛАСЬ ТАМОЖЕННАЯ ВОЙНА 
РОССИИ И  ГЕРМАНИИ

  

Однако

СБЛИЖЕНИЕ РОССИИ И ФРАНЦИИ: 1891 Г. – ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ; 1892 Г. – ВОЕННАЯ 
КОНВЕНЦИЯ;

1893 Г. – РАТИФИКАЦИЯ ВОЕННОЙ КОНВЕНЦИИ – ОФОРМЛЕНИЕ РУССКО-ФРАНЦУЗСКОГО СОЮЗА 

ВЫВОД
В конце XIX в. В Европе образовалось два враждебных блока –

открылся новый этап в истории международных отношений



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Ослабления 
российского 
влияния на 
Балканах

Российско -         
- германские 
отношения

Сближения 
России и 
Франции

Азиатская 
политика

Обострение 
отношений с 
Болгарией и 
разрыв 
дипломати-
ческих 
отношений в 
1886 г.

Усиления 
германо-
австий-
ского 
влияния в 
данном 
регионе

«Договор 
перестра-
ховки» 
России и 
Германии 
(1887)

Обострение 
экономических 

отношений. 
Таможенная война 

с 1890 г. 

Политическое 
соглашение 
1891 г. 
Военная 
конвенция 1892 
г.

Оформление 
русско-

французского 
союза

Завершение 
присоединения 
Средней Азии. 
Покорение 
туркменских 
племен и взятие 
Ашхабада (1881 – 
1882)

Установления 
границ России и 
Афганистана, 
который яв-ся 
протектором 
Англии (1885 -   - 
1895)

Образование 
«Тройственного 
союза» - Германия, 
Австро – Венгрия и 
Италия – 1882 г. 

Возникновение в Европе 
противоборствующих военно 
– политических блоков в 
конце XIX в.

Начало сближения с Англией



Итоги правления
• Для хозяйственной жизни России в годы 

правления Александра III характерен 
экономический рост, что во многом было связано 
с политикой усиленного покровительства 
отечественной промышленности. 

• Благодаря деятельности министров финансов Н. 
Х. Бунге, И. А. Вышнеградского, С. Ю. Витте 
возросли доходы государственного казначейства. 

• Правительство Александра III поощряло рост 
крупной капиталистической индустрии, достигшей 
заметных успехов (продукция металлургии в 
1886-92 гг. удвоилась, сеть железных дорог в 
1881-92 гг. выросла на 47%). 

• Однако бурное развитие промышленности 
вступило в противоречие с архаичными 
социально-политическими формами, отсталостью 
сельского хозяйства, крестьянской общиной, 
малоземельем, что во многом подготовило почву 
для социальных и экономических кризисов (голод 
и эпидемия холеры в 1891-92 гг.).



РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ И НАЧАЛО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАРКСИЗМА

Первые рабочие организации в России
Название

организации
Годы и место 

существования
Руково-
дители

Программа Деятельность 

«Южнорос-
сийкий союз 

рабочих»

1875 – 1876 гг. 
Одесса

Заславский Е.
О.  

ок. 60 чел.

Борьба с существующим 
политическим строем. 

Влияние народнической 
идеологии

Пропагандистская 
деятельность 

«Северный союз 
русских 

рабочих» 

1878 – 1880 гг. 
Петербург

В.П. Об-
норский  С.Н. 

Халтурин 
ок. 200 чел.

Ликвидация 
существующего строя. 

Борьба за политическую 
свободу. Солидарность 

рабочих всех стран. 
Влияние народников 

Участие в стачках. 
Издание 

прокламаций и 
листка «Рабочая 

заря»

Стачки 

1872 г.
КРЕНГОЛЬМСКАЯ 

МАНУФАКТУРА (НАРВА)

1885 г.
НИКОЛЬСКАЯ МАНУФАКТУРА В 

ОРЕХОВО - - ЗУЕВО (МОРОЗОВСКАЯ 
СТАЧКА)



Марксистские кружки в России

Кружок Год, место Руководители Деятельность 
КРУЖОК 

БЛАГОЕВА
1883 – 1885 гг., 

Петербург
Д. Благоев Изучение марксизма пропаганда его 

среди рабочих, издание газеты 
«Рабочий». Кружок раскрыт полицией

«ТОВАРИЩЕСТВО 
САНКТ –

ПЕТЕРБУРГСКИХ 
МАСТЕРОВ»

1885 – 1888 гг., 
Петербург

П.В. Точисский Пропаганда марксизма среди рабочих

КРУЖОК 
ФЕДОСЕЕВА

1888 г.. Казань Н.Е. Федосеев Пропаганда марксизма среди рабочих и 
студентов. Организация студенческих 
волнений в Казанском университете. В 

этом кружке к марксизму приобщился В.
И. Ульянов (Ленин)

КРУЖОК 
БРУСНЕВА 

1889 – 1892 гг., 
Петербург 

М.И. Бруснев Пропаганда марксизма, создание 
рабочих кружков. Организация 
демонстрации и маевки в 1891 г.



Николай II
(1894-1917 гг.)

              



Русский император (1894-1917). 
Его царствование совпало с 
быстрым промышленно-
экономическим развитием 
страны. При Николае II Россия 
потерпела поражение в русско-
японской войне 1904-1905 годов, 
что явилось одной из причин 
Революции 1905-1907 годов, в ходе 
которой был принят Манифест 17 
октября 1905 г., разрешавший 
создание политических партий и 
учреждавший Государственную 
думу; начала осуществляться 
Столыпинская аграрная реформа. 
 



Николай Второй
● бракосочетание 

Николая II с 
немецкой 
принцессой Алисой 
Гессенской, 
принявшей после 
крещения имя 
Александры 
Фёдоровны. 

● Коронация Николая 
II состоялась 14 (26) 
мая 1896 года



Коронация.
Решение о собственной 
коронации было принято 
Николаем II 8 марта 1895 
года. Комиссия разработала 
весьма обстоятельную 
программу коронационных 
торжеств. На эти 
мероприятия были 
ассигнованы из казны 
значительные денежные 
суммы, которые в целом 
составили около 110 
миллионов рублей. В Москву 
прибывали самые именитые 
гости: короли и наследные 
принцы, герцоги и князья, 
официальные и всякого рода 
иные представители многих 
стран. 



Вступление на престол.
Когда Николай пришел к власти, он не имел 
никакой программы, кроме твердого 
намерения не уступать ни на йоту своего 
самодержавного могущества, которое он 
считал заветом своего отца. Он осознавал 
свои недостатки и одновременно ясно 
понимал, что даже ближайшее окружение 
сильно сомневается в его способностях. В 
первые годы своего правления он по 
неопытности продолжал политику отца и 
оставил на постах его главных советников и 
министров. Такая преемственность 
противоречила интересам образованных и 
имущих слоев общества, надеявшихся на 
политические перемены, прежде всего в 
земствах, органах деревенского 
самоуправления, которые царь открыто и 
неловко призвал к отказу от 
бессмысленных мечтаний о 
конституционализации государства. 



ЦЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
(1894-1917 ГГ.)

СФЕРЫ ЦЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

∙СОХРАНИТЬ НЕЗЫБЛЕМОСТЬ САМОДЕРЖАВИЯ
∙СОХРАНИТЬ СОСЛОВНУЮ СИСТЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
∙УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ДВОРЯНСТВА КАК ОПОРЫ ВЛАСТИ
∙РЕШИТЬ АГРАРНО-КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОПОРЫ ВЛАСТИ
∙ПРОВОДИТЬ «ПОПЕЧИТЕЛЬСКУЮ ПОЛИТИКУ» В ОТНОШЕНИИ РАБОЧИХ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ НИМИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И РЕШЕНИЯ РАБОЧЕГО ВОПРОСА
∙ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
∙ПОКОНЧИТЬ С РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ∙ПРЕОДОЛЕТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДЪЕМ ВСЕГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
∙УКРЕПИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА ОСНОВЕ ВВЕДЕНИЯ ВИННОЙ 
МОНОПОЛИИ (1894), ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ (1897), ИЗМЕНЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ (УВЕЛИЧЕНИЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ)
∙СОХРАНИТЬ АКТИВНЫЙ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС
∙ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО 
КАПИТАЛИЗМА, ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТЕКЦИОНИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОДЧИНЕНИЕ ЧАСТНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КАЗНЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ∙УКРЕПИТЬ АВТОРИТЕТ РОССИИ КАК ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ В УСЛОВИЯХ 
ОБОСТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
∙УСИЛИТЬ ВЛИЯНИЕ РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
∙РАСШИРИТЬ РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СОЮЗ ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 
НЕМУ АНГЛИИ
∙СОХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ СОЮЗНИЧЕСКИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ В ЕВРОПЕ: ВО 
ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ ДО ПОБЕДЫ

ВЫВОД : НЕСПОСОБНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II РЕШИТЬ ВАЖНЕЙШИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИВЕЛА К РАЗВИТИЮ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ДВИЖЕНИЯ, РЕВОЛЮЦИЯМ В 1905-1907 ГГ. И ФЕВРАЛЕ 1917 Г., 
А В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ К ПАДЕНИЮ МОНАРХИИ



         Время царствования Николая II явилось периодом 
самых высоких в истории России темпов экономического 
роста. За 1880-1910 г.г. темпы роста продукции российской 
промышленности превышали 9% в год. Россия стала 
главным экспортером сельхозпродукции. На ее долю 
приходилось 2/5 всего мирового экспорта крестьянской 
продукции.
Успехи в сельскохозяйственном производстве явились 

результатом исторических событий: отмены крепостного 
права в 1861 году Александром II и Столыпинской 
земельной реформы в годы правления Николая II, в 
результате которой в руках крестьян оказалось более 80% 
пахотных земель, а в азиатской части - почти вся. 
Площадь же помещьичих земель неуклонно сокращалась. 

         



● В 1897 году была проведена Всероссийская перепись 
населения. Согласно данным переписи численность 
населения Российской империи составила 125 
миллионов человек. Из них для 84 миллионов родным 
был русский язык. Грамотных среди населения 
России было 21 %.

● В том же году была проведена Денежная реформа, 
установившая золотой стандарт рубля. 

● Устанавливался максимальный предел рабочего дня 
не более 11,5 часов.

● 12 июня 1900 года была отменена ссылка в Сибирь как 
мера наказания.

● Время царствования Николая II явилось периодом 
высоких темпов экономического роста. 



Форсирование индустриализации 
"сверху".

● В экономической области правительство всячески 
способствовало дальнейшему развитию капитализма. Был 
предпринят целый комплекс мер, направленных на 
поощрение развития промышленности и банковского дела, 
на ускорение индустриализации страны. Развитие 
капитализма в России конца ХIХ - начала ХХ вв. тесно 
связано с именем С.Ю. Витте. Этот известный политик 
играл определяющую роль во внутренней и внешней 
политике России во время начального периода правления 
Николая II. 

● С.Ю. Витте предпринял ряд реформ, которые вывели 
Россию в ряд крупнейших экономических держав. С.Ю. 
Витте был сторонником развития государственного 
капитализма. По его мнению, государственный капитализм 
при российской специфике - огромных просторах и 
бедности основной части населения - позволяет 
концентрировать усилия на решении приоритетных задач 
общества.



ВИТТЕ Сергей Юльевич

● С. Ю. Витте был 
министром путей 
сообщения в 1892 г., 
министром финансов в 
1892-1903 гг., 

● председателем 
Комитета
министров в 1903-1905 
гг. и реформированного 
Совета министров в 
1905-1906
годах.



Реформы Витте С.Ю.
● В 1891 г. был установлен протекционистский таможенный 

тариф: ввоз иностранных товаров облагался 33% 
пошлины. 

● Государственная монополия на продажу спирта, вина и 
водочных изделий началась с 1895 г. Доход в 1913 г. - 750 
млн. руб. 

●   Появляется золотой рубль в 1897 г. Империал (15 руб.) и 
полуимпериал (7,5 руб.). Введением золотого денежного 
обращения, обеспечением страны твердой 
конвертированной валюты способствовал притоку 
иностранных капиталов.

● В 1899 г. были сняты все препятствия для инвестиций 
иностранного капитала в российскую промышленность и 
банковское дело. За годы министерства С.Ю. Витте сумма 
иностранного капитала увеличилась с 200 млн. руб. до 900 
млн. руб. В 1909 г. – 269 иностранных фирм в России. 

● Увеличилось налогообложение, особенно косвенное.
Строительство железных дорог. Строительство Великого 
Сибирского пути. (Транссибирская  магистраль 1891 по 
1905 гг. ).

● В результате деятельности С.Ю. Витте на посту министра 
финансов за 11 лет государственный бюджет вырос на 
114,5%. 

● 23 августа 1905 г. был подписан Портсмутский мир с 
Японией.



Крестьянский вопрос 
С именем Витте связан и новый подход в решении 

крестьянского вопроса.
●      Диспропорции между уровнем развития капитализма в 

промышленности и сельском хозяйстве постоянно 
увеличивались. Основная часть российского крестьянства 
традиционно замыкалась в общинной среде, была лишена 
права собственности на землю, которая находилась в 
коллективном владении. Община гарантировала крестьянину 
социальную защищённость, но она не способствовала 
проявлению хозяйственной инициативы, мешала наиболее 
способным, трудолюбивым людям вырасти в крепких 
хозяев.

●      Для развития капитализма в деревне требовалось 
разрушение общины, предоставление каждому крестьянину 
свободы хозяйственной деятельности на собственной земле. 
Но одновременно правительство понимало, что это приведёт 
к усилению социальной напряжённости в деревне. С.Ю. Витте 
видел диспропорции в развитии капитализма в 
промышленности и в сельском хозяйстве. Но он долго 
придерживался мнения, что кардинальные преобразования в 
сельском хозяйстве нужно проводить лишь после того, как 
промышленность крепко встанет на ноги. В первые годы 
своего министерства он был сторонником сохранения 
общины и поддерживал закон 1893 г., запрещавший выход из 
общины без согласия двух третей домохозяев и 
ограничивавший залог и продажу выделенных в 
собственность наделов земли.



● Со временем С.Ю. Витте пришёл к необходимости преобразований 
в этой сфере экономики. В 1902 г. под руководством министра 
финансов было созвано специальное межведомственное "Особое 
совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности". 
"Особое совещание" действовало около 3 лет (1902 - 1905 гг.). 
Оно образовало более 600 местных комитетов, привлекло более 12 
тыс. участников. "Особое совещание" изучило итоги действия 
крестьянской реформы 1861 г., собрало и систематизировало 
большой статистический материал о положении русской деревни за 
40 лет. Собранные материалы позволили С.Ю Витте 
аргументировать необходимость изменения политики в отношении 
крестьянской общины. В 1904 г. он написал специальную работу 
"Записка по крестьянскому делу", в которой очертил новые 
подходы в решении крестьянского вопроса: свободный выход 
крестьян из общины, закрепление земли в частную 
собственность, разрешение свободной продажи земли. Но С.Ю. 
Витте предлагал не насильственную ломку общинных порядков, а 
придание общине формы свободной ассоциации производителей, 
при этом административные функции общины должны были 
перейти к новым органам - волостным земствам. По инициативе С.
Ю. Витте были предприняты такие важные решения, как отмена 
круговой поруки (закон 1903 г.), облегчение паспортного 
режима и переселения крестьян (1904 г.). 

● Но такая точка зрения имела в правящих кругах серьёзных 
противников, в частности в лице министра внутренних дел В.К. 
Плеве, который считал, что решать крестьянский вопрос нужно 
традиционными методами: сохранить сословную обособленность 
крестьянства, искусственно поддерживать общину. С уходом С.Ю. 
Витте в отставку этот подход в решении крестьянского вопроса был 
оставлен.



Однако:
● За время министерства С.Ю. Витте 

задолженность России иностранным 
государствам возросла более чем на 1 млрд. 
руб. Российская буржуазия стала терять 
контроль над банками, промышленностью и 
торговлей. Россия стремительно 
превращалась в периферию западного 
капитализма.

●      С.Ю. Витте принял обвинения в 
разрушении хозяйственных устоев, в 
чрезмерном увлечении промышленностью, 
распродаже России иностранным банкирам. 
В 1903 г. он был отправлен в отставку.



 Политика царя вызвала разочарование в обществе. Начались 
студенческие волнения. В феврале 1901 г. Террористом был убит министр 
просвещения Н.Боголепов. Вспыхнули крестьянские волнения. В 1899 г. 
Были ограничены права финского сейма, волнения прокатились на 
Кавказе. Начались еврейские погромы.

Жертвы еврейских погромов в Кишиневе в 
1903 г.

МИНИСТР 
ПРОСВЕЩЕНИЯ Н.

БОГОЛЕПОВ.



РАБОЧИЙ ВОПРОС
Новым явлением в общественной жизни России в 80-е гг. 

ХIХ в. стало рабочее движение. В конце XIX - начале ХХ 
вв. перед правительством встал рабочий вопрос.

     В самом начале правления Николая II рабочий вопрос 
оказался в центре внимания. В основном, действия 
правительства в рабочем вопросе свелись к 
противодействию нараставшему рабочему движению. 

● В 1894 г. был издан закон о реорганизации фабричной 
инспекции. Этот закон существенно увеличил её состав, 
расширил её прерогативы. Фабричным инспекторам 
вменялось в обязанность глубже вникать в нужды 
рабочих. Были приняты меры к упорядочению рабочего 
дня. 

● В 1897 г. был издан закон, согласно которому рабочий 
день не должен был превышать 11,5 часа, а ночные 
смены - не более 10 час. Контроль за исполнением этого 
закона возлагался на фабричную инспекцию. 

● В 1903 г. были изданы законы о страховании рабочих 
за счёт предпринимателей и о введении на 
предприятиях должностей рабочих старост.



«Зубатовский социализм»
Решение рабочего вопроса в определённой степени 

связано было с именем начальника Московского 
охранного отделения С.В. Зубатова. Он считал, 
что рабочее движение стало представлять опасную 
силу, и правительство должно держать его под 
контролем. При этом начальник Московской охранки 
считал, что рабочие вполне обоснованно требуют 
удовлетворения своих социально - экономических 
требований. Он предложил дать возможность 
рабочим легально защищать свои права. Главное, 
считал он, нужно удержать рабочее движение в 
рамках экономической борьбы, вбить клин между 
социал-демократией и рабочим движением, не 
допустить распространения влияния на него 
революционеров - интеллигентов. Главным 
защитником рабочих, по его мнению, должно было 
стать правительство. Заручившись поддержкой в 
правительстве, С.В. Зубатов начал 
просветительскую работу среди рабочих.



«Зубатовский социализм»
● Он организовал воскресные совещания рабочих, прозванные 

"зубатовским парламентом". 
● В аудиториях Исторического музея рабочим читали лекции 

профессора Московского университета о борьбе 
западноевропейского пролетариата за свои социально-
экономические права, проводились диспуты на темы, связанные с 
жизнью рабочих. 

● В 1901 г. под контролем С.В. Зубатова было создано "Общество 
взаимного вспомоществования рабочих в механическом 
производстве". Аналогичные общества были созданы среди 
ткачей, булочников, табачников и рабочих других профессий. Они 
были объединены в "Совет рабочих г. Москвы". 
Подобные общества рабочих были созданы в Петербурге, 

Николаеве, Киеве. Вскоре зубатовцы стали принимать участие в 
конфликтах рабочих с администрацией. Зубатовцам удалось 
добиться определённых уступок рабочим со стороны фабрикантов. 
Это вызвало недовольство фабрикантов. Так, в 1902 г. московский 
промышленник Ю.П. Гужон подал жалобу на С.В. Зубатова в 
Министерство финансов. Зубатовцам было запрещено 
вмешиваться в конфликты между предпринимателями и рабочими. 
Участие зубатовцев во всеобщей стачке на Юге страны вызвало 
гнев министра внутренних дел В.К. Плеве. С.В. Зубатова стали 
обвинять в "заигрывании" с рабочими, в провоцировании роста 
рабочего движения. В результате интриг в высших эшелонах власти 
в 1903 г. С.В. Зубатов был отправлен в отставку. Он был 
убеждённым сторонником монархии в России, и в 1917 г., узнав об 
отречении Николая II от престола, застрелился. Позже его политику 
назовут "зубатовщиной", "полицейским социализмом".



В условиях всеобщего недовольства Николай II назначает Министром 
Внутренних Дел - либерала князя П.Святополка-Мирского. В 1904 г. он 
предлагает царю меры государственного переустройства.

1. Введение в Госсовет выборных от 
земств и гордум.

2. Расширение круга избирателей в 
земства.

3. Распространение земств на всей 
территории империи. 

КНЯЗЬ П.СВЯТОПОЛК-
МИРСКИЙ

В 1904 г. Царь издал указ о некотором послаблении политики, однако 
ни о каком народном представительстве речи не шло. 
Самодержавие должно было оставаться незыблемым.



            В 1907 году Россия стала членом Антанты, в составе 
которой вступила в Первую мировую войну. С августа 1915 
г. Николай II стал верховным главнокомандующим. В ходе 
Февральской революции 1917, 2 (15) марта отрекся от 
престола. Расстрелян вместе с семьей в Екатеринбурге (с 16 
на 17 июля 1918). 
Самодержавная форма правления не препятствовала 

экономическому прогрессу России. 
По Манифесту 17 октября 1905 г. было дано право на 

неприкосновенность личности, свободу слова, печати, 
собраний, союзов. В стране росли политические партии, 
издавались тысячи периодических изданий. Свободным 
волеизъявлением был избран Парламент - Государственная 
Дума. Россия становилась правовым государством - 
судебная власть была практически отделена от 
исполнительной.
Смертные приговоры при Николае II производились, как 

правило, за вооруженное нападение за власть, имевшее 
трагический исход, т.е. за вооруженный бандитизм. 



Отречение от престола. 
     Перед царем встала картина полного разрушения его 
власти и престижа, полная его обособленность, и у него 
пропала всякая уверенность в поддержке со стороны армии, 
если Главы ее в несколько дней перешли на сторону врагов 
императора. Государь эту ночь с 1 на 2 марта долго не спал. 
Утром он передал генералу Рузскому телеграмму с 
уведомлением председателя Думы о своем намерении 
отречения от престола в пользу сына Алексея. Решение было 
им принято, и вечером 2 марта, когда приехали из 
Петрограда представитель Временного Правительства 
А.И. Гучков - военный и морской министр и член исполкома 
Думы В.В.Шульгин, он передал им акт отречения.
                                                               



Убийство царской семьи.
        В Петрограде усиливается революционное движение, 

и Временное правительство, опасаясь за жизнь 
царственных арестантов, решает перевести их вглубь 
России. После долгих дебатов определяют городом их 
поселения Тобольск. В апреле 1918 г. получено 
разрешение Президиума ВЦИК четвертого созыва о 
переводе Романовых в Москву с целью проведения 
суда над ними. Расстрел всей семьи был 
санкционирован СНК и ВЦИК. В соответствии с этим 
решением Уралсовет на своем заседании 12 июля 
принял постановление о казни, а также о способах 
уничтожения трупов и 16 июля передал сообщение об 
этом по прямому проводу в Петроград - Зиновьеву. 17 
июля, на следующий день после убийства царя, в 
Алапаевске были также жестоко умерщвлены другие 
члены Дома Романовых: Великая княгиня Елизавета 
(сестра Александры Федоровны), Великий князь 
Сергей Михайлович, три сына Великого князя 
Константина, сын Великого князя Павла. 





Заключение:
 Одаренный замечательными личными качествами, Николай II был воплощением 
всего, что в русской натуре есть благородного и рыцарского.
Он был очень порядочным, умным, любящим отцом и супругом. Так же он любил 
Россию и надеялся, что и Россия будет любить его. Его бичом была безудержная вера 
в Господа Бога, которая порой делала его не участником событий, а лишь 
созерцателем. Николай II  был  скромен  и  застенчив. Он  слишком  сомневался  в  
самом  себе: отсюда  и  все  его  неудачи. Царь  не  был  ограниченным  
ничтожеством, чьей - либо  марионеткой. В  критическую  минуту  именно  он  
проявлял  наибольшую  твёрдость  духа  из  всего  своего  окружения.
Вокруг  царя  всё  сильнее  и  сильнее  сжимался  круг  предательства  и  измены, 
который  превратился  в  своего  рода  капкан  к  началу  марта  1917  года.
Обманутый  и  преданный  своим  окружением  Николай II  принял  решение  об  
отречении  в  надежде, что  те, кто  пожелает  его  удаления, окажутся  способными  
привести  войну  к  благополучному  концу  и  спасти  Россию.
Он  боялся, чтобы  его  сопротивление  не  послужило  поводом  к  гражданской  
войне  в  присутствии  неприятеля, и  не  пожелал, чтобы  кровь  хотя  бы  одного  
русского  была  пролита  за  него. Он  принёс  себя  в  жертву  ради  России, но  эта  
жертва  оказалась  напрасной. С  падением  царя  закончился  период  возвышения  
России  и  начался  период  её  разрушения.
Николай II, его  жена  и  пятеро  детей  приняли  мученическую  смерть. Но  судьба  
не  отняла  у  них  всё. Она  сохранила  нам  самое  главное. Вечные  ценности, 
которыми  они  жили, и  за  веру  в  которую  приняли  смерть, сделали  их  
символом  мужества  и  достоинства, маяком  духовности  и  нравственности, 
который, спустя  многие  годы, светит  нам. Эти  человеческие  ценности  
бессмертны, они  будут  жить  независимо  от  взлётов  и  падений  любой  империи.



ТЕКСТ ВОИНСКОЙ ПРИСЯГИ



Международное положение России.

● Противоречия России с Англией, 
Германией, Японией.

● Международную ситуацию определяли 
франко - германские и англо- 
германские отношения.

● Поддержка баланса интересов на 
Ближнем Востоке и Балканах.

● Распространение  влияние на Северный 
Иран.

● Россия - ведущая страна мира ( богатые  
ресурсы и военный потенциал).



Основные направления внешней 
политики России

● Западное: Франция - союзник с 1882 
года

● Англия- соперничество в Иране и 
Афганистане

● Германия - соперничество на Балканах
● Южное: Турция и Иран. Борьба за 

Черноморские проливы и укрепление 
политического и экономического 
влияния в Азии.

● Дальневосточное: Китай и Япония.  
Особенно активны с 1890 годов.



Активность России на Дальнем Востоке

Маньчжурия

Корея

Китай
Россия

США Англия

Япония



Активность России на Дальнем Востоке

□ 1894 - японско - китайская война. Китай уступает 
Ляодунский полуостров.

□ Россия, Германия, Франция требуют отказаться от 
аннексии полуострова.

□ 1896 - союз Китая и России против Японии. 
Строительство КВЖД.

□ 1898 - Россия получила Порт - Артур для военной 
базы.

□ Экспансия Китая Западными державами политика 
□ «открытых дверей».
□ Россия ввела войска в Маньчжурию. 
□ 1902 год  - договор Англии, Японии и США.
□ 1904 год - разрыв отношений между Японией и 

Россией и нападение на Порт –Артур.



Причины войны
● Противоречия России и Японии на 

Дальнем Востоке.
● России нужна «маленькая победоносная 

война».
● Англия и США поддерживали Японию  

займами, сырьевыми ресурсами, 
вооружением.

● Франция – нейтралитет.
● Германия разжигала англо - российские 

противоречия.



 Ход военных действий:
26 января 1904 г. НАЧАЛО ВОЙНЫ. 

27 января 1904 г. АТАКА ПОРТ-АРТУРСКОЙ ЭСКАДРЫ ЯПОНСКИМИ МИНОНОСЦАМИ; 
ГИБЕЛЬ "ВАРЯГА". 

апрель 1904 г. ЯПОНЦЫ ВЫСАДИЛИСЬ В КОРЕЕ И ВСТУПИЛИ В МАНЬЧЖУРИЮ. 

май 1904 г. ОСАДА ПОРТ - АРТУРА. 

август 1904 г. СРАЖЕНИЕ ПОД ЛЯОЯНОМ 

сентябрь-
октябрь1904 г. 

БИТВА НА Р. ШАХЭ. ИЗ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ВЫШЛА II-Я 
ТИХООКЕАНСКАЯ ЭСКАДРА И НАПРАВИЛАСЬ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
(АДМ. РОЖЕСТВЕНСКИЙ)

ноябрь-декабрь 
1904 г. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ПОРТ - АРТУРА. 

19 декабря 1904 г. ГЕНЕРАЛ СТЕССЕЛЬ СДАЛ КРЕПОСТЬ ЯПОНЦАМ

февраль 1905 г. СРАЖЕНИЕ ПОД МУКДЕНОМ,.

май 1905 г. МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ ОКОЛО ОСТРОВА ЦУСИМА; ГИБЕЛЬ ЭСКАДРЫ 
ГЕНЕРАЛА РОЖЕСТВЕНСКОГО. 

23 августа 1905 г. ПОРТСМУТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 

26.01.1904г.→Варяг→Ляоян→Шахэ→Порт-Артур→Мукден→Цусима→ 

→Портсмут (23.08.1905г.)



Этапы русско - японской войны:
Первый этап ( 26 января 1904 г.  - август 1904 г. )

       26 января 1904 г. одновременно с нападением на Порт - 
Артур японцы    атаковали находящиеся в корейском 
порту Чемульпо крейсер "Варяг" и кайнонерскую лодку 
"Кореец". 
24 февраля 1904 г. в Порт - Артур прибыл новый 

командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал С.О.
Макаров под его руководством Тихоокеанская эскадра 
перешла к активным действиям, но 31 марта разыгралась 
трагедия. В ходе, которой адмирал погиб. Эти события 
привели в шоковое состояние все русское командование. 
Они имели фатальное последствие для дальнейшего 
хода войны. Новый командующий эскадрой отказался от 
активных действий на море. Это сказалось на 
результатах военных операций на суше. 



Второй этап (сентябрь 1904 - февраль 1905 гг.)

Оборона Порт - Артура оттягивала 
значительные силы японцев. 7 месяцев 
длилась осада, японцы предпринимали 
многократные штурмы, не прекращали 
бомбардировок. Но 20 декабря 1904 г. 
крепость была сдана. По признанию японцев, 
это стало для них приятным "новогодним 
сюрпризом». 



Третий этап (март - август 1905 гг.)

Русская 2-я 
Тихоокеанская 
эскадра под 
командованием З.П.
Рожественского

Японский флот под 
командованием 
адмирала Того

11 броненосцев
10 крейсеров
9 эсминцев

4 броненосца
48 крейсеров
21 эсминец

42 миноносца

После сдачи Порт - Артура война 
уже была проиграна, однако царизм 
настаивал на продолжении 
бессмысленного похода 2-ой 
Тихоокеанской эскадры под 
командованием Рожественского из 
Кронштадта во Владивосток.  
Последним сражением русско-
японской войны стало морское 
сражение, происшедшее 14-15 мая 
1905 г. в Корейском проливе у острова 
Цусима. 

К утру русская эскадра перестала 
существовать как боевая единица. Во 
Владивосток сумели прорваться лишь 
один крейсер и два эсминца. Никогда 
еще русский флот не подвергался 
такому разгрому. 



Итоги и последствия русско-японской войны

Причины поражения России в 
русско - японской войне:

• Экономическая и военно-
техническая отсталость 
России. 

• Бездарность командования. 
• Помощь Японии со стороны 

Англии и США. 
• Нестабильность в стране в 

связи с революцией. 

Последствия поражения России в 
войне с Японией:

• Общественное недовольство 
самодержавием, позорно 
проигравшем войну с Японией; 
• Ослабление позиций России на 
Дальнем Востоке; 
• Дестабилизация 
внутриполитической обстановки в 
России - рост революционной 
борьбы.

СРАЖЕНИЯ ПОТЕРИ РУССКИХ ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ

Оборона Порт-Артура 27000 чел. убитыми и 
ранеными

90 000 чел. убитыми и 
ранеными

Сражение под Ляояном 16500 чел. 24000 чел.

Сражение под Мукденом 89000 чел 71000 чел.

Цусима 5000 чел. _________



Переговоры в Портсмуте (1905) — слева направо: с русской стороны (дальняя 
часть стола) — Коростовец, Набоков, Витте, Розен, Плансон; 
с японской стороны (ближняя часть стола) — Адати (нем.), Отиай,  
Комура (англ.), Такахира (англ.), Сато. 
Большой переговорный стол в настоящее время находится в музее «Мэйдзи 
Мура» (англ.) в Инуяме.



 Личности:
КОНДРАТЕНКО РОМАН ИСИДОРОВИЧ (1857-1904) – 

Генерал-майор, руководил обороной крепости Порт-
Артура. Погиб в декабре 1905 г, защищая крепость. 

МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ (1848/49-1904) – 
 Флотоводец, океанограф, Руководитель двух кругосветных 
плаваний. Погиб на броненосце «Петропавловск», 
подорвавшемся на мине 31 марта 1904 г. 

КУРОПАТКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ(1848-1925) – 
Генерал. Один из виновников неподготовленности России 
к войне с Японией. Показал себя безвольным и 
бездарным военачальником.



АЛЕКСЕЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (1843-1918) –
 Адмирал. В русско-японскую войну главнокомандующий 
сухопутными и морскими силами (по октябрь 1904). 

ВЕРЕЩАГИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1842-1904) –
 Русский живописец. Был близок к передвижникам. 
Погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-
Артуре. 

СТЕССЕЛЬ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1848-1915) - 
Российский военачальник. В русско-японскую войну 
проявил бездарность и трусость, сдал Порт-Артур 
противнику. Приговорен военным судом к смертной казни, 
но был помилован царем.



РОЖЕСТВЕНСКИЙ ЗИНОВИЙ ПЕТРОВИЧ (1848-1909) - 
Вице-адмирал . Командовал 2-й Тихоокеанской эскадрой, 
совершившей переход из Балтийского моря на Дальний 
Восток и разгромленной в Цусимском сражении. 

РУДНЕВ ВСЕВОЛОД ФЕДОРОВИЧ (1855-1913)-
  Контр-адмирал. Командир крейсера «Варяг».

ВИТТЕ СЕРГЕЙ ЮЛЬЕВИЧ (1849-1915) – 
граф (1905), российский государственный деятель, 
Подписал Портсмутский мир (1905). 



Экономическое развитие 
России в конце XIX - 

начале XX веков



С.Витте. Министр финансов империи 
в 1892—1903 гг.

С.Витте. Министр финансов империи 
в 1892—1903 гг.



Российская экономика на рубеже 
19-20 вв.



Российская экономика на рубеже 
19-20 вв.



В начале ХХ века, Россия оставалась отсталой страной, переживавшей 
бурный промышленный подъем. Толчком ее развития оставалось Ж/Д 

строительство.

Строительство 
железных 

дорог.

Служило 
толчком.

Развитию машиностроения

Развитию металлургии

УГЛЕДОБЫЧА

ЛЕСОДОБЫЧА

Нефтедобыча 8,1%
Самый высокий промышленный рост в 

мире



1. Транссиб, укладка 
пути.

2. Мост через Обь.
3. Иркутск, 

прибытие 
первого поезда по 
Транссибу.

ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ



 Несмотря на высокие темпы развития промышленного производства, 
Россия значительно отставала от мировых держав по качественным 

показателям экономики:

Производству 
промышленности на душу 

населения

Производительности труда

Технической оснащенности 
предприятий

Учитывая это, Россия являлась среднеразвитой аграрно-
индустриальной страной, со значительным потенциалом.



 Значительным было присутствие государства в экономике. Государство 
контролировало в основном предприятия, удовлетворявшие военные 

нужды страны. В начале ХХ в. Таких заводов было 30.

ГОСУДАРСТВО 
ТАКЖЕ!

Регулировало цены

Вводило таможенные 
пошлины

Раздавало казенные заказы 
частным компаниям и 

фирмам
Предоставляло кредиты 

через Госбанк

Первый русский меднопрокатный 
завод. /Красный выборжец/.  Санкт-

Петербург.



Значителен был и иностранный капитал в экономике империи. 
Толчок к иностранным инвестициям положила денежная реформа 

С.Витте в 1897 г.

РЕФОРМА ВИТТЕ

Приток иностранных 
инвестиций.

Немецких Французских Английских

Электротехника, 
химическое производство, 

металлургия, 
металлообработка, 

торговля.

Угольная, металлургия, 
металлообработка, 

машиностроение, нефтедобыча.

Нефтяная, цветные 
металлы.

Иностранцы не имели самостоятельной экономической политики 
и зависели от государства сливаясь с русской экономикой, но 

львиная доля доходов от их компаний утекала за границу.



На волне мирового экономического кризиса 1900-1903 гг. в России 
пострадали предприятия тяжелой промышленности, погибли слабые, 

малые предприятия, отстающие в финансовом и техническом оснащении. 
Закрылось свыше 3 тыс. предприятий, на которых работало 112 тыс. 

рабочих. Ответом капитализма стало создание монополий. Крупнейшими 
были «ПРОДАМЕТА» (1901), «Продуголь», «Продвагон», «Гвоздь», 

объединивших под своим началом десятки крупных предприятий.

Корпуса 
монополии 

«Нобель-
Мазут» в Баку.



Особенности развития экономики
Позднее начало модернизации, необходимость догонять 

развитые страны в короткие сроки. Инициатива и 
контроль государства. Преимущественное развитие 

отраслей тяжелой промышленности.



Особенности развития экономики: 
иностранный капитал



Российский монополистический 
капитализм

МОНОПОЛИЯ
КРУПНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, 

СОСРЕДОТОЧИВШЕЕ В СВОИХ РУКАХ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА 

КАКОГО-ЛИБО ТОВАРА

СИНДИКАТ (основная 
форма)  - форма моноп. 

объединения для 
совместного сбыта 

товаров

Продамет, Продуголь, Продвагон,
Гвоздь



МОНОПОЛИЯ КРУПНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, 
СОСРЕДОТОЧИВШЕЕ В СВОИХ РУКАХ 

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА 
КАКОГО-ЛИБО ТОВАРА

СИНДИКАТ (основная 
форма)  - форма моноп. 

объединения для 
совместного сбыта 
товаров (с 1902 г.)

КАРТЕЛЬ  - форма моноп. 
объединения фирм, которые 
договариваются о размерах и 

условиях производства и сбыта, 
сохраняя самостоятельность 
производства (1880-1890 гг.)

КОНЦЕРН  - форма моноп. 
объединения предприятий, 

формально самостоятельных, но 
фактически подчиненных 

единому контролю и руководству

ТРЕСТ - форма моноп. 
Объединения, при которой 
все входящие предприятия 

теряют свою 
самостоятельность 

(1909-1913 гг.)(1909-1913 гг.)



Сельское хозяйство
Успехи сельского хозяйства 
определяли не современная 
техника, высокоурожайные сорта 
зерновых: поля обрабатывались 
старым способом, не удобрялась, 
урожайность была низкой, земли 
крестьянским хозяйствам не 
хватало. В Центральной России 
преобладали полусередняцкие и 
бедняцкие хозяйства.

На семью из 6 человек в среднем приходилось около 7 десятин при 
потребности – 10,5 десятин пашни.. Регулярные переделы земли в 
общине приводили к уменьшению наделов.



В начале ХХ в. Россия- первая в 
мире по объему 
сельхозпродукции. На долю 
России приходилось 50% 
мирового сбора ржи, 20% 
пшеницы, 25% экспорта зерна. 
Несмотря на это С/Х развивалось 
самотеком. Поля обрабатывались 
вручную сохой и бороной, не 
было удобрений, урожайность 
низкая. В деревне часто голод. 
Тормозило развитие С/Х 
сохранение общины и 
помещичьих хозяйств. На 20 млн. 
крестьянских хозяйств 
приходилось 130 тыс. 
помещичьих. У общины было 4/5 
всей крестьянской земли. Также 
проблемой были «лишние рты» в 
деревне. Земли всем не хватало, 
а продуманной переселенческой 
политикой государство не 
занималось.

Обработка земли. Начало ХХ века.

Крестьянская семья на отдыхе. Начало ХХ 
века.


