
ВСЕ БЕДЫ – ОТ ПОЛИТИКИ



Экономическое развитие России во второй половине XIX века
С 1861 года капитализм постепенно утверждается, как господствующий 
способ производства. При этом остается крестьянская община, 
сословность общества, патриархальный менталитет с одной стороны – и 
желание разбогатеть ни считаясь ни с чем – с другой.
Для экономики – многоукладность. Крупное капиталистическое 
производство соседствует с патриархальным крестьянским и феодальным 
помещичьим. Своих капиталов мало, как следствие – большой поток 
иностранных инвестиций.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – господствующее положение. Из 280 млн. 
десятин земли 102 млн. – в частном владении. Лучшая земля – у 
помещиков. Метод работы – отработочный, капиталистический и 
смешанный. К 70-м годам основная форма – капиталистическая. Кто не 
принял из помещиков – разорялись.
Крестьяне теряли землю (сначала на человека в общине приходилось 5 
десятин земли, а к концу века – 2,5 десятин, плюс высокие выкупные 
платежи и налоги).
Основной путь развития – экстенсивный, засчет расширения (бич России).
Юг Украины и Поволжье – интенсивный (машины, агротехника). Следствие 
– нарастающий экспорт зерна. Вместе с тем дисбаланс регионов.



Россия – страна догоняющего капитализма
Англия, Франция, США – страны развивающегося капитализма
Россия, Германия, Япония – страны догоняющего капитализма.
Основное отличие – капитализм «сверху» - от правительства.
Итог: в России бурный рост капитализма при сохранении многоукладности 
экономики. Проблема «север-юг». Высокоразвитые регионы – Петербург – 
Прибалтика – Москва, и южные регионы – аграрные. Не освоены Сибирь, 
Дальний Восток, Средняя Азия.
Ведущая роль – текстильная и пищевая промышленность (легкая)
Быстро набирала нефтедобывающая, угледобывающая, 
металлургическая. Машиностроение – слабо.
Государственное вмешательство: субсидии, казенные заказы, налоговые 
рычаги. Сильный государственный капитализм.
Огромное количество иностранных инвестиций – каменноугольная, 
металлургическая, машиностроительная отрасль (Англия, Франция, 
Германия, Бельгия).
В 80-90 – бурный экономический рост. Повсеместно – паровые и 
электрические механизмы. В 90-е появляются первые монополии.
ТРАНСПОРТ – интенсивно, с привлечением частного капитала, строились 
железные дороги. 2 тысячи в 60-е – 53 тысячи верст – к концу века



Водный транспорт – к концу века на реках России, 2,5 тысячи пароходов.
Рынок: главный продукт – сельскохозяйственная продукция и сырье – 
железная руда, уголь, лес, нефть. Ввоз – предметы роскоши, металлы, 
машины. Импорт хлопка из США. Активный баланс – за счет зерна
ФИНАНСЫ: создание государственного банка с правом эмиссии. Денежная 
реформа Витте 1897 – укрепление рубля, привязка его к золотому 
эквиваленту. Появление первых акционерных коммерческих банков (к 
концу века их было 40).
Это развитие привело к диспропорциям в идеологии.
Господствующее положение – дворяне. Занимали ключевые позиции в 
администрации, в армии, в обществе. Но слабели. Мечтали закрепить 
привилегии и власть навсегда
Набирала силу буржуазия – из купечества (старообрядцы), мещанства, 
разбогатевшего крестьянства. Поддерживала самодержавие, но хотела 
большей свободы (участия в управлении государством)
Крестьянство – патриархальное, расслоение постепенно начиналось – 
люди разорялись, шли в рабочие. 85% населения России – крестьяне.
Как следствие – будущие социальные потрясения.



Идейная борьба



Консерваторы – представители дворянства, духовенства, мещанства, 
купечества, значительной части крестьянства. В рамках теории – 
Православие, самодержавие, народность. Сохранение всего в 
неизменности, единение славянских народов вокруг России. Идеологи: 
Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков
Либералы – буржуазия и обуржуазившиеся помещики, интеллигенция. 
Идеал – общий с Западной Европой путь развития России, 
конституционные начала и свободы, превращение России в правовое 
государство. Идеологи: ученые, публицисты, политики: К.Д. Кавелин, Б.Н. 
Чичерин, Д.И. Шаховской, П.А. Долгоруков
Радикалы – резкая антиправительственная деятельность. Стремились к 
революционному слому и переустройству общества. Изначально не имели 
социальной поддержки.
Как правило, вынуждены были действовать из-за границы, что 
способствовало укреплению связей с иностранными революционерами.
Основные теории: теория «особого», некапиталистического развития 
России, и Россия «общинного социализма» (Герцен).
Три этапа: 60-е кружковый, 70-е – оформление народной доктрины, 80-90 
– активизация либеральных народников и распространение марксизма.



Шестидесятники – два центра радикального направления. Один – вокруг 
лондонского «Колокола» Герцена – общинный социализм. Другой вокруг 
журнала «Современник», лидер – Чернышевский, идеал – западный путь 
развития. В 1862 году Чернышевский арестован.
ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ (1861-1864). Главные требования (по Огареву)

-Передача земли крестьянам, развитие местного самоуправления, 
подготовка к активным действиям по преобразованию страны. Состав – 
несколько сотен чиновников, офицеров, литераторов, студентов. 
Отделения общества в центрах (Петербурге, Москве, Твери, Нижнем 
Новгороде, Харькове, других городах). В 1862 примкнула революционная 
организация Царства Польского. В 1864 – разгром.
1866 – кружок Ишутина – Д.В. Каракозов – покушение на царя
1869 – кружок Нечаева «Народная расправа»
РЕВОЛЮционные народники. Идеологи: Бакунин, Лавров, Ткачев. Три 
течения революционного народничества – бунтарского (анархического), 
пропагандистского и заговорщического.
Бакунин считал, что русский крестьянин – бунтарь. Лавров считал, что 
крестьянина надо «разбудить». Ткачев – узкая группа заговорщиков, 
захватив власть, вовлечет народ в государственное переустройство.
1874 – хождения в народ. Движение разгромлено, агитаторы арестованы



Арест пропагандиста



ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ (1876-1879). Тайная организация – Г.В. Плеханов, А.Д. 
Михайлов, С.М. Кравчинский, В.Н. Фигнер. В 1876 – митинг перед 
Казанским собором. 
1878 – покушение В. Засулич на губернатора Трепова. Трепов уходит в 
отставку, Засулич освобождена в зале суда.
1879-1881 «Черный передел» Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, Л.Гж Дейч, П.Б. 
Аксельрод. Агитация и пропаганда
1879-1881 «Народная воля» А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. 
Перовская, Н.А. Морозов. Главная задача – борьба с государством. 
Подготовка политического переворота, свержение самодержавия, созыв 
Учредительного собрания, установление в стране демократического строя.
Ряд террористических акций. Главной своей целью считали убийство царя 
(«охота на коронованного зверя») Организация арестована. На свободе 
осталась Софья Перовская.
1 марта 1881 года Софья Перовская организовала покушение на царя. 1 
марта 1881 года Александр II был тяжело ранен и через несколько часов 
скончался.
Эффект получился прямо противоположный – эпоха «застоя» Александра 
Третьего.



Покушения
В течение следующих лет были организованы покушения:

1878 г.: - на киевского прокурора Котляревского, на жандармского офицера 
Гейкинга в Киеве, на шефа жандармов Мезенцева в Петербурге;

1879 г.: на харьковского губернатора князя Кропоткина, на полицейского 
агента Рейнштейна в Москве, на шефа жандармов Дрентельна в 

Петербурге
февр. 1880 г.: состоялось покушение на «диктатора» Лорис-Меликова.

1878-1881 гг.: произошла серия покушений на Александра II.
К концу его царствования протестные настроения распространились среди 

разных слоев общества, включая интеллигенцию, часть дворянства и 
армии.В деревне начался новый подъем крестьянских восстаний, на 

заводах началось массовое стачечное движение. Глава правительства П.
А.Валуев, давая общую характеристику настроений в стране, писал в 1879 

г.: «Все на что-то жалуются и как будто желают и ждут перемены».
Публика рукоплескала террористам, росла численность самих 

террористических организаций – так, Народная воля, приговорившая царя 
к смерти, насчитывала сотни активных членов. Герой русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. и войны в Средней Азии главнокомандующий 
туркестанской армией генерал Михаил Скобелев в конце царствования 

Александра проявлял резкое недовольство его политикой и даже, 
согласно свидетельствам А.Кони и П.Кропоткина, высказывал намерение 

арестовать царскую семью. 



Правительство принимало все новые и новые чрезвычайные меры: 
сначала были введены военные суды, затем, в апреле 1879 г., были 

назначены временные генерал-губернаторы в ряде городов, и наконец, в 
феврале 1880 г. была введена «диктатура» Лориса-Меликова, которому 

были даны чрезвычайные полномочия- сначала в виде председателя 
Верховной распорядительной комиссии, затем – в виде министра 

внутренних дел и фактического главы правительства .
Сам император в последние годы жизни находился на грани нервного 

расстройства. 
На Александра II было совершено несколько покушений:

Д. В. Каракозовым 4 апреля 1866 года. Когда Александр II направлялся от 
ворот Летнего сада к своей карете, раздался выстрел. Пуля пролетела над 

головой императора: стрелявшего толкнул стоявший рядом крестьянин 
Осип Комиссаров. 

Польским эмигрантом Антоном Березовским 25 мая 1865 года в Париже; 
пуля угодила в лошадь. 

А. К. Соловьёвым 2 апреля 1879 года в Петербурге. Соловьёв совершил 5 
выстрелов из револьвера, в том числе 4 — в императора, но промахнулся. 

Исполнительный комитет «Народной воли» 26 августа 1879 года принял 
решение об убийстве Александра II.

19 ноября 1879 года произошла попытка взрыва императорского поезда 
под Москвой. Спасло императора то, что он ехал в другом вагоне. Взрыв 

пришёлся на первый вагон. 
С. Н. Халтуриным 5 (17) февраля 1880 был произведён взрыв на первом 
этаже Зимнего дворца. Императора спасло его то, что он прибыл позже 
назначенного времени, погибла охрана (11 человек) на втором этаже. 



1 (13) марта 1881, в 3 часа 35 минут пополудни, скончался в 
Зимнем дворце вследствие смертельного ранения, 

полученного на набережной Екатерининского канала 
(Петербург) около 2 часов 25 минут пополудни в тот же 
день, — от взрыва бомбы (второй в ходе покушения), 

брошенной под его ноги народовольцем Игнатием 
Гриневицким; погиб в тот день, когда был намерен одобрить 

конституционный проект М. Т. Лорис-Меликова. 
Гибель «Освободителя», убитого народовольцами от имени 

«освобождённых», казалась многим символичным 
завершением его царствования, приведшем, с точки зрения 

консервативной части общества, к разгулу «нигилизма»; 
особое негодование вызывала примиренческая политика 

графа Лорис-Меликова, который рассматривался как 
марионетка в руках княгини Юрьевской. Политические 

деятели правого крыла (в их числе Константин Победоносцев, 
Евгений Феоктистов и Константин Леонтьев) с большей или 

меньшей прямотой даже говорили, что император погиб 
«вовремя»: процарствуй он ещё год или два, катастрофа 

России (крушение самодержавия) стала бы неизбежностью



1881-1894 – царствование Александра III
Март 1881 – создание «Священной дружины» (Воронцов-Дашков, 
Шувалов) – организации для борьбы с революцией.
29 апреля – манифест Александра III о незыблимости самодержавия. 
Отставка Лорис-Меликова
Июнь – возобновление «Союза трех императоров» - австро-русско-
германского
Август – издание «положения о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия» графом Игнатьевым
28 декабря – указы о понижении выкупных платежей и об обязательном 
выкупе крестьянских наделов.
1882-1886 – промышленный кризис в России.
1882 – издание временных правил о запрещении евреям селиться вне 
городов и местечек даже в пределах «черты оседлости» и о запрещении 
евреям приобретать имущество в сельских местностях. Начало еврейских 
погромов
Май 1882 – указ о постепенной замене подушной подати другими 
налогами.
Июнь 1882 – закон об ограничении труда малолетних в промышленных 
предприятиях. Учреждение фабричной инспекции.



20 июля 1882 – первый пробный полет первого в мире самолета, 
построенного А.Ф. Можайским
27 августа 1882 – принятие «Временных правил о печати»: 
предоставление совещанию министерств просвещения, внутренних дел, 
юстиции и Синода права закрывать газеты и журналы «вредного» 
направления. Закрытие Высших женских врачебных курсов при 
Николаевском военном госпитале в Петербурге.
1883г. Сентябрь – создание марксистской группы «Освобождение труда» 
во главе с Г.В. Плехановым в Женеве
Бывшие активные участники «Черного передела» обратились к марксизму. 
Их привлекла идея достижения социализма путем пролетарской 
революции. Программа: полный разрыв с народничеством, борьба с 
самодержавием, создание рабочей партии.
В самой России в 1883-1892 годах образовалось несколько марксистских 
кружков (Д.И. Благоева, Н.Е. Федосеева, М.И. Бруснева и др).
У рабочих – два профсоюза – Южно-российский рабочий союз (1875) и 
Северный союз русских рабочих (1878-1880)
Наиболее крупное событие – Морозовская стачка (Забастовка на 
Никольской мануфактуре Т.С. Морозова в Орехево-Зуево). 



Результат – закон 1886 года о порядке найма и увольнения, упорядочении 
штрафов и выдачи заработной платы. Был введен институт фабричных 
инспекторов, обязанных следить за выполнением закона. В то же время 
закон усилил уголовную ответственность рабочих за участие в стачках. 
Отныне правительство не могло не считаться с так называемым 
«рабочим» вопросом.
В 90-е годы в России наметился промышленный подъем. Начались 
забостовки рабочих в разных отраслях – текстильщиков, горняков, 
литейщиков, железнодорожников. 
В 1895 в Петербурге разрозненные марксистские кружки объединились в 
новую организацию – «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
Его создателями были В.И. Ульянов-Ленин, Ю.О. Цедербаум (Л. Мартов) и 
др. Пытались стать во главе стачечного движения. 
В стане марксистов не было единства. Одни предлагали создать 
политическую партию (Ленин), другие хотели ограничиться борьбой за 
права рабочих в России и ждать неизбежного краха капитализма.
Марксизм стал необыкновенно популярен в России. Появились легальные 
марксисты, рассуждавшие с позиций «экономизма» о будущих переменах. 
Им противостояли радикалы, продолжавшие готовить и проводить 
террористические акты.



МАРКСИСТЫ



Правление Александра III
Консерватор, вошел в историю как Миротворец. Был убежденным 
противником разрешения конфликтов военными средствами. При этом ему 
принадлежит выражение: «У России два союзника – это ее армия и ее 
флот». Ближайшее окружение обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, 
министр внутренних дел граф Д.А. Толстой и публицист М.Н. Катков.
Был потрясен убийством отца и старался законсервировать общество.
В 1889 подчинил сельскую администрацию земским начальником из 
потомственных дворян. В 1890 Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях ограничило функции земств и усилило дворян. «Городское 
положение» 1892 усилило роль дворянства и крупной буржуазии в 
городских думах, расширило систему опеки и вмешательства 
правительства в городское самоуправление.
В 1884 новый университетский Устав ликвидировал автономию ВУЗов. В 
1887 году был введен циркуляр о «кухаркиных детях» не допускавший 
прием в гимназии детей лакеев, прачек, мелких лавочников (благодаря 
этому циркуляру Корней Чуковский был уволен из гимназии).
После понижения выкупных платежей было прекращено временно-
обязанное положение крестьян. Законами 80-х о ночном труде женщин и 
подростков начата государственная политика в рабочем вопросе.



При Александре III было построено множество 
церквей



Финансовая стабилизация и бурный рост 
промышленности были достигнуты во многом 
благодаря грамотным и ответственным 
чиновникам, назначенным императором на пост 
министра финансов: Н. Х. Бунге (1881—1886), 
И. А. Вышнеградский (1887—1892), С. Ю. Витте (с 
1892 г.), а также благодаря самому Александру III. 
В частности, как писал Витте, доктрина 
свободной торговли была господствующей на 
рубеже 70-80-х гг., не допускавшей 
альтернативных взглядов: «все стояли за свободу 
торговли и считали, что этот закон о свободе 
торговли так же непреложен, как закон 
мироздания, систему же таможенного 
протекционизма считали гибелью для 
государства». 



Поэтому сторонники протекционизма подвергались 
травле, как это, например, произошло с Д.И.

Менделеевым, который выступил с пропагандой 
протекционизма и был обвинен в том, что чуть ли не 

подкуплен промышленниками, а затем не был выбран в 
академию, лишен кафедры, подвергся нападкам в прессе 

и т.д. Поэтому переход к протекционизму, встречавший 
столь сильное сопротивление, по словам Витте, «мог 
сделать один Император и притом Император столь 
твердый… каким был Император Александр III». Он 

также писал, что «именно благодаря Императору 
Александру III, Вышнеградскому, а затем, в конце концов, 

и мне - удалось привести финансы в порядок; ибо, 
конечно, ни я, ни Вышнеградский не могли бы удержать 
всех порывов к бросанию зря направо и налево денег, 
добытых кровью и потом русского народа, если бы не 
могучее слово Императора Александра III-го, который 

сдерживал все натиски на государственную казну».



1885 – разгром афганских войск, руководимых английскими офицерами в 
бою с русскими войсками у Таш-Кепри на реке Кушка. Обострение англо-
русских отношений (нашими войсками взят Мерв, выход к Афганистану)
25 августа 1885 подписание договора о русско-афганской границе
12 июня 1886 – издание Положения о найме на сельские работы. Издание 
распоряжения о прекращении приема на Высшие женские курсы в Москве, 
Петербурге, Киеве, Казани. Восстановление приема на Петербургские 
Бесстужевские курсы (не более 400 слушательниц)
1887 1 января – окончательное прекращение взимания подушной подати
1887, 1 марта – покушение на Александра III членов террористической 
фракции «Народной воли».
15-19 апреля – процесс по делу «первомартовцев», вынесение смертного 
приговора 5 организаторам покушения, в т.ч. А.И. Ульянову.
1889, 22 марта – вооруженное выступление политических ссыльных в 
Якутске против произвола администрации и подавление его с помощью 
солдат (Якутская трагедия)
1891-1892 – голод в перенаселенных плодородных губерниях Европейской 
России.
1891, 11 июня – принятие покровительственного таможенного тарифа
1891, 15 (27) августа – подписание русско-французского секретного пакта



1891-1905 – строительство Сибирской железнодорожной магистрали
1892 – июнь – лишение избирательных прав мелких торговцев и 
приказчиков (Городское положение), август – подписание французской 
секретной военной конвенции представителями генеральных штабов. 
Передача П.М. Третьяковым своего собрания картин русских художников в 
дар Москве, открытие Третьяковской галереи
1893 – таможенная война между Россией и Германией
1894 – заключение выгодного для России русско-германского торгового 
договора. Введение государственной винной монополии.
1894, 20 октября – смерть императора Александра III (диагноз – ожирение 
сердца)
1894-1917 – царствование последнего русского императора Николая II



ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ БЫЛА 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА ЕЩЕ В ЭПОХУ 

АЛЕКСАНДРА II, СТАЛА НЕИЗБЕЖНОЙ ПРИ 
АЛЕКСАНДРЕ III, УСКОРИЛАСЬ ПРИ 

НИКОЛАЕ II



Наш царь - Мукден, наш царь - Цусима, 
Наш царь - кровавое пятно, 
Зловонье пороха и дыма, 
В котором разуму - темно. 

Наш царь - убожество слепое, 
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел, 

Царь-висельник, тем низкий вдвое, 
Что обещал, но дать не смел. 

Он трус, он чувствует с запинкой, 
Но будет, - час расплаты ждет.  

Кто   начал   царствовать  -  Ходынкой , 
Тот кончит - встав на эшафот.



История одной провокации



Первым публичным выступлением императора в Петербурге стала его 
речь, произнесённая 17 января 1895 года в Николаевской зале Зимнего 
дворца пред депутациями дворянства, земств и городов, прибывших «для 
выражения их величествам верноподданнических чувств и принесения 
поздравления с бракосочетанием»; произнесённый текст речи (речь была 
заранее написана, но император произносил её лишь временами 
заглядывая в бумагу) гласил: «<…> Мне известно, что в последнее время 
слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся 
бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в 
делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все 
свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же 
твёрдо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный, покойный 
родитель»



В связи с речью царя обер-прокурор К. П. Победоносцев 2 февраля того 
же года писал великому князю Сергею Александровичу: «<…> После речи 
государя продолжается волнение с болтовнёй всякого рода. Я не слышу 
её, но мне рассказывают, что повсюду в молодёжи и интеллигенции 
идут толки с каким-то раздражением против молодого государя. Вчера 
заезжала ко мне Мария Ал. Мещерская (ур. Панина), приехавшая сюда на 
короткое время из деревни. Она в негодовании от всех речей, которые 
слышит по этому поводу в гостиных. Зато на простых людей и на 
деревни слово государя произвело благотворное впечатление. Многие 
депутаты, едучи сюда, ожидали бог знает чего, и, услышав, вздохнули 
свободно. Но как печально, что в верхних кругах происходит нелепое 
раздражение. <…> 
1896, 18 мая – Ходынская трагедия в Москве во время празднований по 
поводу коронации. Гибель в давке 1389 человек, 1300 человек получили 
увечья
СОБЫТИЯ:
1894 -1895 постановка Лебединого озера Чайковского
1895 – русско-японский договор о границе. Выступление А.С. Попова о 
создании первой в мире радиостанции.  Создание Ульяновым 
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»



ХОДЫНКА


