
Транспорт. Ж/д
• Правительство в начале 1860-х гг. решило отдать строительство ж/д 

дорог в частные руки 
• 1857 г. – «Главное общество российских железных дорог», состояло 

из одних иностранцев, кроме банкира Штиглица, штаб-квартира была в 
Париже; предполагалось, что оно привлечет в Россию инвестиции, но 
ничего не получилось, деньги разворовали и ничего не построили). 

• Затем ещё одна попытка – тоже неудачная, кроме опыта Дервиза 
(построил Рязано-Козловскую дорогу, соединившую столицы с 
самыми плодородными районами, дорога стала давать дивиденды в 
12%). 

• К 1871 г. почти все ж/д находились в частных руках, однако долг 
частных ж/д казне составил 1 млрд. руб. 

• к 1895 г. – 60% ж/д была в казне
• При Александре II построено 22,5 тыс. вёрст 
• При Александре III – 36 662 версты
• В 1861 г. протяжённость ж/д – 1,5 тыс. верст, к 1871 – более 11 

тыс., к 1881 – более 22 тыс., к 1891 – 30 тыс., к 1901 – более 58 тыс. 



Ж/д. Водный транспорт
• В 1890-е гг. 70% грузов перевозили по ж/д
• Структура грузов: в 1860-70-х гг. хлеб составлял 

40% грузов, в 1890-х – не более 25% (основные 
грузы: металл, машины, уголь, 
нефть/нефтепродукты, продукция 
обрабатывающей п-ти)

• На нужды ж/д уходило 44% нефти, 36% угля, 40% 
металла; в 1865 г. – 32 тыс. рабочих, в 1890 г. – 252 
тыс., к 1900 г. – 469 тыс. 

• Рост парового водного транспорта (к 1860 г. 400 
пароходов, к 1895 г. – более 2,5 тыс.) – 30% всех 
грузов



Торговля
Внутренний рынок

• рост хлебного рынка (60% хлеба – на внешний 
рынок, 40% - на внутренний); 

• рост рынка промтоваров (и для населения, и 
для самой п-ти) 

• Импорт угля, металлов (40% от добычи и пр-ва 
этой продукции в России) 

• В 1860 г. обороты Нижегородской ярмарки 
составляли 105 млн. руб., в 1861 – 98 млн., в 
1862 – 103 млн., в 1863 – 103 млн., в 1864 – 111 
млн., а затем стали значительно возрастать 



Внешний рынок
• Внешнеторговый оборот вырос с 430 млн. руб. до 

1306 млн.; 
• Активный торговый баланс; 
• Предметы экспорта: хлеб (рост стоимости в общем 
объёме с 31% до 47%, «недоедим, а вывезем» 
Вышнеградский), лес, лён, продукция 
животноводства, сахар (Россия на одном из 
последних мест по потреблению сахара на человека: 
10,4 фунта, в Германии – 47, в Англии – 92)

• Предметы импорта: хлопок (22% стоимости), металлы 
(11%), машины (15%), уголь и нефть (19%), 
«колониальные товары»(11%), предметы роскоши 

• Основные торговые партнёры: Германия (25%) и 
Англия (22%) 



Банковское дело 

• Создание новой кредитной системы: в 1860 г. 
вместо Заёмного и Коммерческого банков 
создан Государственный банк (право 
эмиссии)

• Созданы Крестьянский (1882) и Дворянский 
(1885) банки – для развития земельного рынка

• Первый акционерный коммерческий банк 
(1864, Петербург), вскоре появляются в 
Москве, Киеве и Харькове; к сер. 1870-х в 
России уже более 40 коммерческих банков с 
общей суммой капитала в 350 млн. руб. (к 1900 
г. эта сумма увеличилась втрое)



Банковское дело в Москве
• Царское правительство предпочитало поддерживать 

разрешительный принцип учреждения АО, 
предусматривавший санкцию императора/министра финансов в 
отношении мелких предприятий, а не регистрационный принцип, 
соответственно более низкий уровень развития корпораций, 
нежели в Европе

• Большинство московских банков было создано самими 
промышленниками для финансирования собственных 
предприятий

• Московская биржа основана в 1831 г., петербургская – в 1703 г. 
Число членов биржи невелико (около 500). 

• «Москва ни откупщиков, ни ростовщиков не любит» 
• В Москве на биржу ходило немного людей, объём сделок нельзя 

было сравнить с петербургским, т.к. бóльшая часть сделок в 
Москве, да и всей деловой жизни, проходили вне биржи



Московские банкиры

• Рябушинские: в 1867 г. учредили торговый дом 
«П. и В. Братья Рябушинские», затем ставший 
«Товариществом мануфактур П.М 
Рябушинского с сыновьями»; в 1871 г. 
открывают Московский Торговый банк, 
скупили разорившийся Харьковский 
земельный банк, Волго-Вятский банк

• Павел – издатель «Утра России», Владимир – 
в правлении Московского банка, Степан – 
собиратель икон, Николай – издатель 
«Золотого руна», Дмитрий – создатель 
аэродинмического ин-та в Кучине



Инвестиции
• Иностранные инвестиции: выросли с 200 до 900 млн. руб. (за период 1890-1900 гг.)
• Области инвестирования – ж/д (в 1860-70-е), банковское дело, 

промышленность, средства связи, горнодобывающая отрасль
• Основные вкладчики: 
• Англия (угольня п-ть и металлургия) - Юз 
• Франция/ Бельгия (металлургия, металлообработка, машиностроение, 

банковское дело) - Гужон
• Германия (машиностроение, городское х-во, электротехническая и химическая п-

ть) – Зингер
• Иностранный капитал – важный, но отнюдь не определяющий фактор 

промышленного развития
• К 1880-м гг. хлопчатобумажная промышленность была подлинно русской 

индустрией и работала уже частью на русском хлопке 
• Иностранный капитал (английский) контролировал только одну отрасль 

текстильного дела – ниточную промышленность (фирма «Коатс»). Из 2 млрд. 242 
млн. вложенных в русскую экономику иностранных капиталов, только 191 млн. 
вложили в текстильную промышленность (из них 100 млн. – вложены в 
предприятия, отошедшие от России) 



Иностранные 
предприниматели в Москве

• Вогау: 1859 г. торговый дом «Вогау и К°»,

•  Благодаря наличию свободных капиталов, Вогау сумели в 
достаточно короткое время подчинить своему влиянию целый 
ряд промышленных предприятий, создав мощнейший концерн – к 
1894 г. контролировали 13 предприятий, ещё в 8 (банки и 
страховые компании) их позиции были очень сильны

• Самыми крупными промышленными предприятиями Вогау были 
Общество Белорецких железоделательных заводов на Урале, 
Товарищество меднопрокатных заводов Кольчугина, а также 
«Коломенский машиностроительный завод»

• Вогау основали и несколько крупных банков, занимавшихся, в 
том числе, финансированием сделок между Россией и 
Германией. страховое дело: общество «Якорь»



Иностранные 
предприниматели в Москве

• Кнопы: Людвиг Кноп – переоборудование фабрик «под ключ», За 

переоборудование фабрик купцы расплачивались с немцем 
чаще всего не деньгами, а выпускали дополнительные акции на 
его имя.  

• 1852 г. – перешел в русское подданство и основал фирму «Л. 
Кноп», ставшую текстильной империей (кредитованием, 
оснащением прядильных, ткацких, красильных фабрик 
оборудованием, куплей-продажей хлопка) филиал в Петербурге. 
Вскоре фирма и на международный уровень, открывая конторы в 
Новом Орлеане и Бомбее

• 1857 г. - «Товарищества Кренгольмской мануфактуры» со 
«складочным капиталом» 2 миллиона рублей серебром В 1890 
году энергия водопадов приводила в движение 388 812 
прядильных веретен и 2 140 ткацких станков. Численность 
рабочих превысила 8 тысяч, и для них были построены дома, 
школы и больницы.  В 1890 г. давала 8% всей текстильной 
продукции в России



Особенности социально-
экономического развития России 

2-й пол. 19 в.
• Разные темпы развития капитализма в разных 
отраслях х-ва

• В п-ти победа капитализма только в крупной/средней 
п-ти (сохранение 
промыслов/ремесла/мелкотоварного пр-ва)

• Различия в географии (быстрее в центре, медленнее 
на окраинах), экстенсивный х-р 

• Многоукладность экономики
• Влияние стран Европы и Америки (догоняющий путь 
развития)

• Активное вмешательство гос-ва
• Слабое «третье сословие» 


