
Развитие промышленности в 
России во второй половине 19 века.
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Кулебин Михаил.



1.Промышленный переворот.
2.Сравнить развитие промышленности при 
Николае 1 и Александре 2.
3.Промышленный подъём.
4.Сравнение карт промышленности в 
первую и вторую половину 19 века.

План.



Промышленный переворот.
Промышленный переворот в России начался в 19-м столетии, в 30-х-40-х годах, и 
закончился в 80-е годы того же века. Машины начали внедрять в писчебумажное, суконное 
и прочее производство. Начали также создаваться машиностроительные предприятия в 
Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. В 1837 году была создана 
первая железная дорога. Она связала Царское село и Петербург. А в 1851 году рельсы 
были проложены между Петербургом и Москвой. Индустриальный переход в стране 
начался позднее, нежели в европейских государствах, более развитых экономически. 
Промышленный переворот в России начался в условиях крепостнической экономики. В 
результате промышленные предприятия достаточно неравномерно распределились по 
территории страны. Промышленный переворот в России в самом своем начале 
характеризовался и некоторыми замедлениями в создании крупных капиталов. Будучи 
выходцами из крепостных, многие предприниматели не были наделены юридическими 
правами. В связи с этим владеть фабриками они не могли, оставаясь в зависимости от 
власти помещиков. На предприятиях состав рабочих не был постоянным, а сами 
трудящиеся имели довольно низкий уровень квалификации. 



Промышленный переворот.
Вторая промышленная революция началась на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов 19 
столетия. Индустриальный переход затронул металлообрабатывающую и горнозаводскую, 
суконную и текстильную, машиностроительную и шерстяную промышленность. Переход 
продолжался уже в новых условиях: было отменено крепостное право, проведена 
крестьянская реформа. Начали формироваться новые промышленные отрасли: 
нефтехимическая, машиностроительная, химическая и прочие. Индустриальный переход 
обусловил появление областей, свободных от традиций крепостничества и бурно 
развивающихся в новых социально-экономических и технических условиях. После реформ 
промышленная буржуазия начала пополняться выходцами из чиновников, крестьян, купцов, 
дворян. Рабочий класс также активно формировался. При этом пролетариат продолжал 
находиться в тяжелом положении. Условия труда были неудовлетворительными, рабочий 
день был очень длинным, царило бесправие, отсутствовало трудовое законодательство, 
медицинское страхование. 



Наиболее сильное развитие в первой половине XIX в. в 
России получила хлопчатобумажная промышленность, 
развитие которой многие ставили в связь с 
действовавшим с 1822 г. тарифом. Что касается 
суконного производства, то оно продолжало расти до 
40‑х годов. Что касается развития форм мануфактурной 
промышленности  вотчинные фабрики стали падать, но 
фабрики купеческие неожиданно сами создали себе 
другого конкурента в среде сельского 
населения. развитие кустарного промысла получило 
быстрый ход в XIX в. в тех производствах, которые 
допускают работу без особых приспособлений, именно 
в текстильной промышленности – в бумажном, льняном, 
шелковом, шерстяном и других производствах. В XIX в. в 
России, в противность тому, что замечается в других 
странах, наряду с развитием крупной фабричной 
промышленности, и даже именно благодаря ей, 
развивалось кустарное производство.

Сравнение развития 
промышленности при Николая 1 
и Александра 2.



Сравнение развития 
промышленности при Николая 1 
и Александра 2.

К концу 1860-х гг. начался промышленный подъем, 
продолжавшийся вплоть до конца царствования 
Александра II. Самой быстроразвивающейся отраслью 
стало строительство железных дорог, 
производившееся частными компаниями по заказу 
государства. Страну охватила «железно дорожная 
горячка», принесшая многим предпринимателям и 
чиновникам огромные доходы. За 26 лет царствования 
Александра II протяженность железных дорог в России 
увеличилась в 11 раз — с 2 до 22 тыс. км. 
«Железнодорожная горячка» подстегнула развитие 
других отраслей промыш ленности — 
металлургической. машиностроительной и 
текстильной. Значительно выросла численность 
рабочего класса, пополнявшегося за счет крестьян, 
ушедших из деревни. Произошел переход от 
мануфактуры к фабрике, от ручного труда к 
машинному, что означало завершение промышленного 
переворота.



Промышленный подъём.
        Первые достаточно крупные шаги в направлении индустриализации страны 

относятся к 60–70-м годам. XIX в. – времени активного проведения 
государственных реформ императором Александром II. За период 1861–1913 
гг. страна демонстрирует промышленно-экономический рост, 
характеризующийся этапами как ускоренного, так и замедленного развития, 
вплоть до резкого снижения темпов производства и даже его стагнации. 
Реформирование Александром II основ государственного устройства 
империи: раскрепощение крестьян и создание земства, введение всеобщей 
воинской повинности, учреждение суда присяжных и судебных уставов и др. 
стимулировало развитие производительных сил, создало социально-
экономические предпосылки для вступления страны на путь 
индустриализации. Одной из характерных черт эпохи реформ был рост 
городского населения. Высокие выкупные платежи и подати за пользование 
землей ложились тяжелым бременем на крестьянские хозяйства. 



Многие из них разорялись. В поисках средств существования крестьяне потянулись 
в города и промышленные поселки, на фабрики, заводы, горнодобывающие 
производства и строительство железных дорог. Приток дешевой рабочей силы был 
одним из важнейших факторов капитализации страны. В период 60–70-х годов 
наиболее интенсивно развивались кустарно-ремесленные промыслы, и 
мануфактурное производство и начинается строительство металлургических 
заводов и на юге России. К началу 80-х годов наряду с продолжавшими развиваться 
кустарно-ремесленными промыслами все большую роль приобретает фабрично-
заводское производство. Концентрация производства, рост единичных 
промышленных мощностей, увеличение численности рабочих, вытеснение ручного 
труда машинным и др. свидетельствовали об интенсивных процессах капитализации 
России, восходивших к 1861 г. – началу Александровских реформ страны. 

Промышленный подъём.



Промышленность во 
вторую половину 19 века.

Промышленность в первую 
половину 19 века.



Промышленность во вторую 
половину 19 века.



Спасибо за внимание!


