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Цели и задачи:

• Активная политика государственного протекционизма, вмешательство государства в 
экономику, жестокого финансового контроля;

• Реформа денежной системы (с целью стабилизации национальной валюты);

• Проведение последовательной протекционистской политики (для развития 
национальной промышленности и защиты отечественного производителя);

• Создание условий для увелечения притока иностранных капиталов;

• Реформа системы налогообложения.



Социально-классовая 
структура российского 

общества
(Перепись 1897 г.:

население Российской 
империи - 125,6 млн.чел,
из них 75% - в сельской

местности)

Духовенство
(0,5%)

Мещане
(10,7%) Крестьяне

(77%)
Дворянство

(1,5%)

Почетные 
граждане

Купечество
(0,5%)

Сословные
категории

(казаки
(2,5%),

однодворцы,
разночинцы)

Пролетариат (наемные рабочие в
промышленности, на ж/д транспорте, 

в строительстве и в с/х. = 7 млн.чел) = 6% 

Буржуазия (2,4 млн.чел.)
= 1,5%

Социальное положение Российской империи в конце XIX веке



Права и обязанности сословий

Дворяне

• Освобождены от уплаты налогов;
• Освобождены от телесных наказаний;
• Освобождены от воинской повинности;
• Освобождены от обязательной гос. службы при преимущественных правах 

на нее; 
• Дворянский суд с утверждением привилегий. 

Мещане

• Освобождены от телесных наказаний;
• Платят налоги;
• Служат в армии;
• Не могут переезжать без разрешения 

властей.



Духовенство
• Освобождены от уплаты налогов;
• Освобождены от телесных наказаний;
• Освобождены от воинской 

повинности;
• Имеют небольшое гос. жалование.

Почетные граждане
• Освобождены от уплаты налогов;
• Освобождены от телесных наказаний;
• Освобождены от воинской 

повинности.
Купечество

• Освобождены от телесных наказаний и воинской 
повинности;

• Не нужна прописка;
• Платят налоги с капитала.

Права и обязанности сословий



Казачество

• Освобождены от телесных наказаний и уплаты повинности;
• Имеют от государства земельный надел в 30 десятин;
• Служат в течение 20 лет, по окончанию службы платят налоги.  

Распределение земельной собственности

Средняки
 и крестьянская 

беднота
(79% общего числа
землевладельцев)

Помещики
(1% земле-
владельцев)

Зажиточные
 крестьяне
 и кулаки

(20% земле-
владельцев)



Особенности социальной структуры:

• Происходит размывание сословных 
перегородок;

• Население начинает делиться по экономическому 
признаку;

• Сосуществование старых и новых классов и 
слоев;

• Идет процесс 
расслоения.



Экономическое положение Российской империи в конце XIX веке

Особенности российской экономики:

• Большая роль государства и государственного сектора;

• Высокая степень концентрации промышленного производства;

• Неравномерность развития экономики по регионам и 
отраслям;

• Многоукладность;

• Преобладание ввоза капитала над вывозом;

• Высокое социальное напряжение.



Особенности
Гос.

предприятий

Не участвуют 
в свободной
конкуренции

Единственный 
заказчик -

государство

Управляют
Гос.

чиновники

Исключены
 из сферы
рыночных
отношений



Особенности гос. регулирования экономики:

• Стимулировало ж/д строительства;

• Развивало черную металлургию и угольную промышленность;

• Защищало рос. промышленность с помощью высоких таможенных 
пошлин;

• Казенные заказы и т.д.;

• Искусственно сдерживалось развитие свободных рыночных отношений;

• Возникли проблемы качества;

• Отсутствие конкуренции.



Политическое положение Российской империи в конце XIX веке

Особенность:

• Сохранение 
абсолютизма

В своде законов Российской империи 
торжественно провозглашалась обязанность 
полного послушания царю, власть которого 
определялась как самодержавная и 
неограниченная. Два ограничения царского 
своеволия даже усиливали абсолютность его 
власти: считаясь правителем, получившим 
власть от Бога, царь, во-первых, не имел 
права отказаться от власти; во-вторых, 
обязан был исповедовать православие. 
Таким образом, российский император, в 
отличие от любого другого монарха, не мог 
эволюционировать в сторону правителя 
конституционного.



Внутренняя политика второй половины XIX в.

•    В годы правления Александра III для хозяйственной жизни России был 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 1886-1892 удвоилась, сеть 

железных дорог в 1881-1892 годах 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.



Внешняя политика второй половины XIХ века

1. Борьба за отмену условий Парижского мирного договора и преодоление     
международной изоляции России;

2. Усиление влияния России на политику в Балканском регионе;

3. Присоединение Средней Азии.

Международное положение конца XIX — XX вв. 
характеризуется созданием двух военно-политических 

блоков (Тройственного союза и Антанты), борющихся за 
сферы мирового влияния.



Основные направления внешней политики Николая II

Сохранение статус-кво в Европе Усиление присутствия России в Азии

• Союз с Францией

• Обязательство сохранять статус-кво 
на Балканах (договор 1897 г. с Австро-
Венгрией) 

• Отказ от раздела Турции (1898)

• Инициирование созыва между-
народных конференций в Гааге 
по разоружению

• Давление на Японию с целью ограничить ее 
влияние в Китае (1895)

• Аренда Порт-Артура и Дальнего

• Усиление экономической экспансии в Китае,
Монголии, Корее

• Строительство КВЖД

• Получение права транзита войск по КВЖД



Роль С. Ю. Витте и вопрос о реформах в России

Сергей Юльевич родился в 1849 году в 
Тифлисе. Предки его по отцовской линии 
имели некие голландские корни. Отец – 
Юлий Федорович, был членом совета 
кавказских наместников. Мать - 
Екатерина Фандеева, был дочерью 
саратовского губернатора, её 
происхождение относится к фамилии 
князей Долгоруких. Образование Сергей 
Витте получал в кишиневской гимназии и 
в Новороссийском университете. В 
Новороссийском университете, он 
окончил физико-математический 
факультет, и был представлен к получение 
степени кандидата физико-
математических наук.



 Вследствие определенного стечения обстоятельств, он все же отказался 
от карьеры ученого.  Свою карьеру, молодой и талантливый Сергей 
Юльевич решил начать в канцелярии Одесского губернатора. В 
канцелярии Витте проработал недолго, решил попробовать себя  в 
железнодорожном деле, которое достаточно быстро развивалось в 
Российской Империи. Новым местом работы стало Управление Одесской 
железной дороги. Службу свою он знал  хорошо, и вскоре стал большим 
начальником. Работа Витте была плодотворна, и не могла остаться не 
замеченной. 



Развитие транспортной системы в России

 Александра III С.Ю. Витте в 1889 г. был 
назначен директором Департамента 
железнодорожных дел Ми нистерства 
финансов, а в 1892 г. стал министром путей 
сообщения. Перейдя в этом же году в 
Министерство финансов сначала управля 
ющим, а затем министром, Витте 
разработал политику сосредоточе ния 
железных дорог в руках государства путем 
выкупа частных и строительства новых 
железных дорог за счет казны. При нем 
были выкуплены основные частные линии 
железнодорожной сети. В ре зультате этого 
дефицит железных дорог стал снижаться, а 
с 1894 г. они стали приносить прибыль.



В 1903 г. Витте становится председателем Комитета 
министров, который возглавляет до 1906 г. В 1905 г. 
за успешное заключение Портсмутского мирного 
договора с Японией получил титул графа. На каких бы 
постах С.Ю.Витте ни находился, он всегда был горя 
чим сторонником развития железнодорожного 
транспорта. Таких темпов строительства железных 
дорог, какие были в последнее деся тилетие XX в. в 
России, больше никогда не было. Только за этот пе 
риод было построено более 20 тыс. км 
государственных железнодо рожных линий.

 При нем началось строительство Транссиба, а затем и Китайско-Восточной железной дороги. В начале XX 
века Россия обладала внушительной по тем временам железнодорожной сетью — 70 тыс. км (в 1913 г. — 
71,7 тыс. км), что поставило ее в ряд развитых государств. Таким образом, в среднем с начала 
строительства желез ных дорог в дореволюционный период за каждый год железнодорож ная сеть 
прирастала примерно на тысячу километров.

Развитие транспортной системы в России



Финансово-экономические реформы Витте

Поощрение развития
тяжелой индустрии

и железнодорожного
транспорта

1897 г. — денежная реформа,
направленная на укрепление

конвертируемости рубля

1902 г. — разработка мер 
по стимулированию 

развития капитализма 
в деревне

1899 г. — стимулирование 
иностранных инвестиций

в экономику (льготные
условия налогообложения)

Усиление роли государства
в тяжелой промышленности

и железнодоожном
транспорте

Политика протекционизма 
в промышленности (защита 

отечественного производителя) 

1895 г. — государственная монополия на торговлю спиртными 
напитками (дополнительный источник пополнения 

государственного бюджета)



Винная монополия

Самой доходной статьей бюджета стала введенная при Витте винная 
монополия. Согласно этой мере производство сырого спирта оставалось 

частным делом, его очистка, изготовление водки и креп ких вин также 
производились на частных заводах, но только по заказу казны и под 

строгим наблюдением акцизного надзора. Про дажа же этих напитков 
становилась государственной монополией, но она не касалась 

изготовления и продажи пива, браги и виноградного вина.



Введение винной монополии началось в 1894 г. и 
к концу пребывания Витте на министерском посту 

она была распространена на всей территории 
империи кроме отдаленных окраин. С помощью 

винной монополии государство получало 
возможность повышать питейные доходы не 

только распространением ее на новые районы и 
за счет увеличения продажи крепких напитков, но 
и повышением цен на эти напитки. Доходы казны 
от винной монополии постоянно росли и в 1913 г. 
были почти в три раза больше, чем все прямые 
налоги. В связи с этим государственный бюджет 
не без оснований называли "пьяным бюджетом".

Винная монополия



 Вопреки заверениям власти и об служивавшей ее прессы, введение 
монополии не способствовало уменьшению пьянства и повышению 

нравственности народа. На оборот, увеличивалась тайная продажа вина, а 
главное - появи лась целая армия новых чиновников, ведавших 
монополией, что развращало не только их самих, но и тех, кому 

приходилось к ним обращаться, порождая такие негативные явления как 
самодурство, произвол, коррупцию, подхалимство, хищения и т. п.

Винная монополия



Винная монополия являлась самой эффективной, но не един ственной мерой 
для пополнении казны и косвенного обложения на рода. Существенное 

значение имело также повышение акцизов, а следовательно, и розничных цен 
на товары повседневного массово го потребления: спички, табак, керосин, 

сахар, чай и др. На целый ряд таких товаров акцизы повышались 
неоднократно.

Винная монополия



Денежные реформа

Предпосылки реформы 

Развитие 
промышленности

и рост численности
наемных работников

Расширение
внутреннего и 

внешнего рынка

Приток в страну
золота и серебра

за счет
расширения

внешней торговли

Рост доходов
казны

Сокращение
 бумажной 

эмиссии за счет
 развития 
кредитных 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета

Механизмы реформы

Закрепление за  серебром
роли законченного 

платежного средства

Постепенное изъятие из
обращения обесценившихся

ассигнаций

Выпуск разменных на
серебро депозитных и

кредитных билетов

Параллельное обращение
полноценных денег и 

разменных на серебро и
золото знаков стоимости

Экономические 
результаты

Установление 
денежной системы

металлического 
типа — серебряного
мономенталлизма с 

элементами
биметаллизма

Эмиссия разменных 
кредитных денег

Общая активизация
товарно-денежных

отношений



Изменение политической системы Российской Империи
в результате революция (1905-1907)

Создание совета министров

19 октября (1 ноября) 1905 г. согласно указу Николая II «О 
мерах к укреплению единства в деятельности министерств 
и главных управлений» была возобновлена деятельность 

Совета министров. Все министерства и главные управления 
объявлялись частями единого государственного 

управления. 



В 1905 г., в связи с образованием Государственной 
думы, Совет министров был преобразован. На 

преобразованный Совет возлагалось «направление и 
объединение действий главных начальников ведомств 
по предметам, как законодательства, так и высшего 

государственного управления».

Создание совета министров 



В состав Совета входили министры внутренних дел, финансов, 
юстиции, торговли и промышленности, путей сообщения, народного 
просвещения, военный, морской, императорского двора и уделов, 

иностранных дел, главноуправляющий землеустройством и 
земледелием, государственный контролёр и обер-прокурор Синода. 
Главы других ведомств участвовали в заседаниях Совета только при 

рассмотрении дел, непосредственно касавшихся компетенции их 
ведомств. Председателем Совета министров был не сам император, как 

это было ранее, а назначавшееся им лицо из числа министров.

Создание совета министров



Формирование и деятели Государственной Думы

Манифестом от 6 августа 1905 года 
император Николай II учредил 

Государственную Думу как «особое 
законосовещательное установление, коему 

предоставляется предварительная 
разработка и обсуждение законодательных 

предположений и рассмотрение росписи 
государственных доходов и расходов». 

Разработка положения о выборах 
возлагалась на министра внутренних дел 

Булыгина, срок созыва был установлен — не 
позднее половины января 1906 года.



Новой основой законодательной 
компетенции Государственной думы стал 

п. 3 Манифеста 17 октября 1905 г., 
установивший «как незыблемое правило, 
чтобы никакой закон не мог восприять 
силу без одобрения Государственной 

думы». Эта норма была закреплена в ст. 
86 Основных законов Российской 

империи в редакции 23 апреля 1906: 
«Никакой новый закон не может 

последовать без одобрения 
Государственного совета и 

Государственной думы и восприять силу 
без утверждения Государя Императора». 

Из совещательного органа, как 
устанавливалось Манифестом от 6 

августа 1905, Дума становилась 
законодательным органом.

Формирование и деятели Государственной Думы



Значение Манифеста 
17 октября 1905

Образование 
политических 

партий в России

Складывание
парламентаризма

Ограничение 
самодержавной

власти царя
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Манифест 20 февраля 1906 года дополнительно определил 
способы законодательного взаимодействия органов 

высшей власти; фактически он преобразовал 
Государственный совет Российской империи в подобие 

верхней палаты парламента. Первое заседание 
Государственной думы состоялось 27 апреля 1906 года в 

Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
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В конце мая 1905 г. на очередном военном совещании окончательно 
прояснилась необходимость скорейшего прекращения войны с 

Японией. Вести нелегкие переговоры о мире было поручено Витте, 
который неоднократно и весьма успешно выступал в качестве 
дипломата, проявляя при этом недюжинные способности. На 

назначение Витте чрезвычайным послом Николай II пошел с большой 
неохотой. Витте давно подталкивал царя начать мирные переговоры 

с Японией, чтобы "хотя немного успокоить Россию". 

Дипломатическая деятельность Витте



23 августа 1905 г. был подписан Портсмутский мир. Это была блестящая 
победа Витте, подтверждавшая его выдающиеся дипломатические 

способности. Из безнадежно проигранной войны талантливому 
дипломату удалось выйти с минимальными потерями, добившись при 
этом для России "почти благопристойного мира". Несмотря на свое 

нерасположение, царь по достоинству оценил заслуги Витте: за 
Портсмутский мир ему был присвоен графский титул.

Дипломатическая деятельность Витте



Заключение

Итоги деятельности Витте:

• Подъем индустриального производства 

• Рост численности и концентрации пролетариата в промышленных центрах

• Рост числа промышленных предприятий на  40%

• По темпам роста промышленного производства Россия вышла на 1-е место в мире   

• Снижение доли легкой промышленности в экономике

• Отставание сельского хозяйства преодолеть не удалось


