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Население



Численность населения



Крупнейшие города



Демографическая динамика
Э. Тэри поразил и стремительный прирост численности
населения Российской империи в 1892— 1902 гг. (за 10 лет) на
18,6 млн человек (15,4%), а за следующее десятилетие (1902—
1912 гг.) уже на 31,7 млн человек (22,7%)

Население европейской России увеличилось еще в большей 
степени, чем население Германии. В 1890 году оно было меньше 
100 миллионов, а накануне войны оно дошло почти до 150 
миллионов; в годы, непосредственно предшествующие 1914 
году, ежегодный прирост достигал чудовищной цифры в 2 
миллиона... Великие исторические события часто бывают 
следствием вековых перемен в численности населения, а также 
прочих фундаментальных экономических причин; благодаря 
своему постепенному характеру эти причины ускользают от 
внимания современных наблюдателей... Таким образом, 
необычайные происшествия последних двух лет в России, 
колоссальное потрясение общества, которое опрокинуло все, 
что казалось наиболее прочным... являются, быть может, гораздо 
более следствием роста населения, нежели деятельности 
Ленина или заблуждений Николая...

Дж.М.Кейнс



Почему население росло?

� Некоторые достижения медицины всё-таки проникают на село
� В крестьянской общине землю распределяли по едокам. Больше народа в 

семье – больше земли.
� С учётом всё равно высокой детской смертности люди предпочитали 

перестраховаться и рожать больше, чтобы не остаться без кормильцев
� Отсутствие пенсий
� Отсутствие эффективной контрацепции



Везде ли росло население?

При заработке менее 400 р. число женатых рабочих ничтожно <...>, При 
бюджете в 600 р. петербургский рабочий только в исключительных случаях 
может воспитывать детей, а так как средняя заработная плата 
петербургского рабочего равняется 300— 350 руб., то только 
незначительная часть всего числа рабочих может иметь в городе семью и 
детей. Петербург не был исключением, так по данным переписи 1897 г. в 
Москве из 288 169 рабочих одинокими были 268 325 человек.
Средний размер семьи петербургского рабочего 1,27 человека. Положение 
провинциальных рабочих только немногим лучше. Средний размер рабочей 
семьи в 50 губ. Европейской России — 1,98 чел., показывает, что ряды 
пролетариата
пополняются у нас не пролетарскими детьми, а пришельцами со стороны 
крестьянства. В то же время средняя семья
всех классов по России состоит из 5,63 человек…

Прокопович С.Н. Бюджеты петербургских рабочих. Оттиск из
«Записок ИРТО. Февраль, март, апрель, 1909 г.» СПб., 1909. (Антология... 

832 с.)



Статистика по переписи 1897 г.



Статистика по переписи 
1897 г.



Статистика по переписи 1897 г.



Посословный состав населения 
(др. вариант)



Расслоение крестьянства
� 20% - зажиточные
� 30% - середняки
� 50% - бедняки

В.И. Ленин. Развитие 
капитализма в 

России, 1899

Это не евреи. Это богатая кулацкая семья



Расслоение казачества и 
внутренняя колонизация казачьих 

земель

Закон от 29 апреля 1868 г., разрешивший лицам вневойскового сословия селиться и 
приобретать недвижимую собственность на казачьих землях, открыл широкие возможности 
для заселения Кубани переселенцами из других губерний России. В 1861 г. пришлых крестьян 
на Кубани было 5243 человека – 1,3 % всего населения области; через 20 лет – 236,8 тыс. 
человек, или 30 % населения области. К 1890 г. число иногородних переселенцев (так их 
стали называть на Кубани) почти удвоилось. Изменился и сословный состав, особенно среди 
казачества.

И.И. Дианов. Социальные противоречия среди казачества и народов Кубани в конце ХIХ – 
начале ХХ вв.

�25% - зажиточные
�50% - середняки
�25% - бедняки

По Е. Яковлеву



Положение духовенства

Монахи сажают картофель

Клирики, по сути, являлись государственными 
служащими, удостаивались разного рода наград 
(с 1795 года), а после 1830 года стали получать 
жалование, но при этом весьма скудное, да и 
платимое далеко не всем (в 1900 году жалованье 
платилось лишь половине причтов). Проблема 
эта так и не была решена до самого конца 
императорского периода, в синодских документах 
1916 года прогнозировалось обеспечить все 
причты «средне-нормальными окладами» к 1935 
году!

С.Сергеев. Была в РИ Русская нация?

«Добровольные даяния» также не слишком благоденствующих прихожан-крестьян не столько обогащали клир, сколько вызывали у первых стойкую ненависть и 
презрение ко второму. Священник А.И. Розанов в 1882 году так описывал эту прискорбную ситуацию: «Чтобы удовлетворить своим самым необходимым потребностям 
жизни, мы должны, как нищие, таскаться по дворам и выпрашивать лотки хлеба и вымогать плату за требоисправления, — непременно; со стороны же крестьян 
неизбежно отстаивание всеми силами трудовой своей копейки. Обоюдное неудовольствие есть прямое следствие такого положения…» Удивительно ли, что «нет 
пословицы, которая что-нибудь хорошее сказала о духовенстве» (Б.Н. Миронов)? «…Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис, — до развития ли 
ему христианских идеалов и освящения ими себя и других?» — с горечью записал в дневнике в июле 1904 года архиепископ Японский Николай (Касаткин).
С конца XVIII века, когда были отменены приходские выборы священников, окончательно определилась наследственность духовенства, практически не 
разбавляемого представителями других сословий. Весь XVIII век закон фактически запрещал дворянам принимать духовный сан, да и сами дворяне не слишком 
стремились к нему: слишком низок был его социальный статус. Людям податных сословий такой переход был формально закрыт и большую часть следующего 
столетия. Лишь в 1869 году появился закон, разрешавший любому гражданину занимать церковные должности, принципиально, однако, не изменивший устоявшийся 
порядок вещей, а скорее способствовавший бегству молодых поповичей из рядов своего сословия. В.В. Розанов в одной из своих статей 1904 года приводил такие 
удручающие факты о положении в Нижегородской семинарии: из 60 человек, окончивших ее в 1901 году, только 16 согласились стать священниками; все 
перворазрядники и второразрядники заявили, что уходят в университет, академии и в институты. Консерватор славянофильского толка генерал А.А. Киреев в том же 
1904 году в дневнике так прокомментировал заявление Победоносцева, что никто не хочет служить на духовном поприще: «Да из-за чего я пойду в священники? Или 
из-за выгоды, но выгоды ведь нет никакой, или по призванию, с целью проповедовать слово Божие, но для этого нужна свобода, а свободы-то и нет!»



Расслоение дворянства

В конце XVIII в (1795 г.) насчитывалось 362 тыс. в конце XIX в. (1897 г.) численность дворянства 
увеличилась до 1 млн. 800 тыс. человек, из них две трети составляли потомственные дворяне и 600 
тыс. – личные. Площадь дворянского землевладения после 1861 г. уменьшалась примерно на 0,68 
млн. десятин в год и к 1877 г. составляла 73 млн. десятин. Большая часть площади дворянских 
земель (75 %) принадлежала крупным земельным собственникам, чьи владения были свыше 1 тыс. 
десятин. К началу XX в. только 30 – 40 % дворян были обеспечены землей. В разряд капиталистов 
дворяне также переходили с трудом: В начале XX в. 1894 дворянина владели 2090 предприятиями с 
числом рабочих не менее 15 человек.
Дворяне ещё в XIX в. Жили не по средствам и закладывали крестьян: так, накануне отмены 
крепостного права было заложено крепостных:
В пензенской губернии – 81%
В симбирской губернии – 73%
В Самарской губернии – 61%

Линия дворянская столь необозримое имеет у 
нас протяжение, что одним концом касается 
подножия престола, а другим почти в 
крестьянстве теряется.

К.А. Ливен?



Внезапные дворяне

В.А. Энгельгардт М.М. Пришвин Л.П. Орлова

Г.М. Маленков Г.К. Орджоникидзе К.А. Тимирязев

В.М. Келдыш

В.В. Маяковский



Богатейшие люди Империи

Н.А. Второв С.С. Поляков

Старые русские. Forbes. 03.05.2005



Сельское хозяйство



Сельское хозяйство

В. Галин. Капитал Российской Империи. Практика политической экономии, 2015

Россия являлась мировым лидером в экспорте 
масла, вывоз которого из Сибири вырос с 400 
пудов в 1894 г. до 6 млн пудов в 1913 г. П. 
Столыпин по этому поводу замечал: «весь наш 
экспорт масла на внешние рынки целиком основан 
на росте сибирского маслоделия <...>, которое 
дает золота вдвое больше, чем вся наша 
золотопромышленность».

За период 1900-1914 гг. площадь посевов выросла на 
15%



По поводу фразы «Недоедим, 
но вывезем»

И.А. Вышнеградский,
в 1887—1892 гг. — министр

финансов России
Его коллега по министерству финансов П. Х. Шванебах следующим образом объясняет 
происхождение фразы: "Не могу забыть возгласа, вырвавшегося у него весной 1891 г., 
когда при надвигающемся неурожае, он стал опасаться отлива золота: «Сами не будем 
есть, но будем вывозить»”.

Вышнеградский Иван Алексеевич // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под 
ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

Ремарка про аргентинский и американский хлебный 
экспорт



Статистика голодовок в российской 
империи

� За XVIII век - 34 голодовки
� C 1801 по 1854 г. - 35 голодовок
� Во второй половине XIX – начале XX вв. Раз: в 

4-5 лет обычный голод, раз в 10-12 лет – 
катастрофический голод

� Серьёзные голодовки - 1891-1892, 1897-1898, 
1906-1907, 1911 гг.

� В 1891-1892 гг. погибло от 400 тыс. до 1,3 млн. 
человек

� Урожайность 55 пд. Против 157 пд. В Германии

Избыточная смертность от самого сильного голода 1892 г., на фоне 
последующих событий, была относительно невелика: она превысила среднюю 
за 1890— 1894 г. всего на 13%. Однако прямые статистические подсчеты в 
данном случае не дают реальной картины. Косвенно о размерах проблемы 
может свидетельствовать крайне низкая средняя продолжительности жизни в 
России. Для мальчиков в 1900 г. она составляла 27,25 лет, для девочек— 29,38 
года; местами она спускалась до 19,95 (Пермская губ.), между тем как во 
Франции она доходила до 43 лет, в Англии — до 45 лет, в Швеции до 50.

Хлеб с лебедой



Пробовали ли крестьяне 
мясо?

Если взять в среднем, то на 100 чел. приходилось 107 голов скота (всех 
видов).
Однако, если в хозяйстве одна корова, забивать её не будут.
Потребление мяса в сельской местности в Российской империи в 
1910-1912 годах составляло всего лишь 0,30 пуда на душу населения, т.
е. всего лишь 4,8 кг.
Общее потребление мяса и рыбы оценивалось в 73 грамма в день, 
притом с примечанием, что определить потребление разных слоёв 
общества не представляется возможным.



Материал о голоде из «Энциклопедии 
Брокгауза и Евфрона»

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» 
(сокращённо  ЭСБЕ) — универсальная 
энциклопедия на русском языке, изданная в Российской 
империи акционерным издательским обществом 
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон (Петербург) в 1890—1907 годах.





Что делала власть?







Был ли толк от «кормления 
Европы»?

В 1907 г. от хлебного экспорта получено 470 млн. 
руб.
Из них:
180 млн. руб. потрачено на закупку предметов 
роскоши;
200 млн. руб. потрачено на «расходы русских 
путешественников»;
40 млн. руб. на развитие промышленности;
18 млн. руб. на развитие сельского хозяйства

Нефедов С. Об аграрном перенаселении и 
русской революции



Столыпинская реформа

Портрет П.А.Столыпина
работы И.Репина

Основными направлениями реформы были отмена выкупных 
платежей, передача надельных земель в собственность 
крестьян, постепенное упразднение сельской общины как 
коллективного собственника земель, широкое кредитование 
крестьян, скупка помещичьих земель для перепродажи 
крестьянам на льготных условиях, землеустройство, 
позволяющее оптимизировать крестьянское хозяйство за счёт 
ликвидации чересполосицы.

Столыпинский вагон Переселение крестьян в сибирь
Народнический автор Н.П. Огановский, оценивая результаты раздела помещичьих земель после революции 1917 г., утверждал, что уже до неё крестьяне контролировали половину 
бывших помещичьих земель в виде купчей и арендованной. В результате раздела земель надел на одного едока увеличился с 1,87 до 2,26 десятины – на 0,39 десятины, а без учёта 
арендованной – 0,2. Это означает расширение крестьянских наделов на 21 % (11 % без учета арендуемой земли) при одновременном снятии пресса арендных платежей. Это – 
заметное улучшение. Уровень жизни крестьян явно выигрывал от отмены арендных платежей и расширения наделов, пусть и скромного. Проблемы низкой производительности труда 
и нехватки земель это не снимало, но давало «передышку», которую можно было использовать для решения задач интенсификации производства. У Столыпина не было возможности 
получить такую передышку, так как он стоял на страже помещичьей собственности.

Шубин А. Столыпинская аграрная реформа. Как она не отменила революцию. 2016



Закон для конкретных пацанов

Но главное, что необходимо, это, - когда мы пишем закон для всей страны, - иметь в виду 
разумных и сильных, а не пьяных и слабых. Правительство, проведя закон 9-го ноября 1906 
года, и ставило ставку на разумных и сильных. Таковых в короткое время оказалось около 
полумиллиона домохозяев, закрепивших за собой более 3200000 десятин земли. Не 
парализуйте, господа, дальнейшего развития этих людей и помните, законодательствуя, что 
таких людей, таких сильных людей, в России большинство.

П.А.Столыпин, Речь в Государственной думе от 5 декабря 1908

накануне 1917 г. 75% хозяйств были бедняцкими.
Е. Прудникова, «Что не снилось Столыпину»



Результаты реформы
Наиболее активным выход из общины был в 1908— 1910 гг. (вышло более половины 
всех выделившихся дворов), а с 1911 г. выход из общины резко сократился.

Ковальченко И. Столыпинская аграрная реформа. Мифы и реальность. История СССР. 
- 1991. - N 2. - С.52-72.

Попытка переселения крестьян в Сибирь закончилась тем, что из 3,7 млн человек 
переселенных за 1906— 1914 гг., лишь половина основала там хозяйство, а треть 
вообще вернулась в европейскую Россию.

Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. II (Сост. А.М. Анфимов) 
(Россия 1913...)

оказалось, что Сибирь не так уже многоземельна,
чтобы утолить земельный голод все беднеющего и все размножающегося 
крестьянства, и не в силах не только питать, но даже и приютить миллионы 
переселенцев, которым нечем жить и в России.

А. Кауфман. Переселение.



Почему помещичьи хозяйства 
были неэффективными?

� Казалось бы, большевики в итоге 
организовали колхозы и выступали 
за крупные сельскохозяйственные 
объединения. Чем были плохи 
поместья?

� «Эффективные собственники» в 
основном тупо сдавали землю для 
обработки крестьянам, а не 
занимались механизацией в связи с 
дешевизной крестьянского труда

� Более того, помещики просто 
привыкли к тому, что орудия труда 
им предоставляют сами крестьяне

Ковальченко И. Столыпинская аграрная реформа. Мифы и реальность. История СССР. - 1991. - N 2. - 
С.52-72.



А как же «Елисеевский»?
Открыт купцом Григорием 
Елисеевым в 1901 году в москве, 
сразу же стал центром 
общественного внимания за 
роскошные интерьеры, 
экзотические продовольственные 
товары и редкие вина. В 
дальнейшем такой же открыли в 
санкт-петербурге.

Это во многом уникальный суперэлитный магазин, ориентированный на 
немногочисленных индивидуальных клиентов: генералов, купцов, 
аристократов, высшего духовенства

Магазин в ссср никто не закрывал!



Промышленность



Промышленность
По темпам роста промышленного 
производства в 1870—1913 гг. 
Россия занимала первое место в 
мире. За 20 лет (1893— 1913 гг.) 
производительность труда в 
промышленности выросла почти в 4 
раза, производство инвестиционных
товаров увеличилось в 7 раз, чугуна 
— в 5, стали — в 13, добыча угля — 
в 5 раз, переработка хлопка — в 7, 
производство сахара — в 4 раза, и 
т.д. Если в I860 г. механическое 
оборудование в целом по стране 
оценивалось в 100 млн руб., то
в 1913 г. — 2 млрд руб.



Сейчас мы их сравним (с)
Данные приведены на 1910 г. Последняя 
строка на 1913

J.A.S. Greenville. A History:, p.16, 24–25, 
33, 53–54.
Столбец по США, а также строка — 
ж/дороги — стат. источники из: В.И. 
Ленин. Тетради по империализму. Т.28, 
с.462–463, 468.

В 1900 г. продукция на душу 
населения в России была равна 1/8 
от США и 1/6 от Германии; перед 
войной эти цифры соответственно 
были 1/10 и 1/8. В 1913 г. Россия 
производила 1/10 угля и почти 
наполовину меньше стали, чем 
Великобритания, страна с 
населением вдвое меньше чем у 
России. Более половины 
промышленного оборудования 
империи все еще 
импортировалось.

M.Kort. The soviet colossus. P. 80



Выплавка цветных металлов в 
1913 г.

Металл Россия Германия
Свинец 33,7 191,2

Цинк 11 278,9
Медь 1,5 49,5



Данные Крестовникова на 1915 
г.Общий ввоз в Россию машин, аппаратов, автомобилей, оружия и других предметов 

механической промышленности 



Данные Крестовникова на 1915 
г.



Кому принадлежала 
промышленность?

В конце XIX века русская промышленность жила, главным образом, 
иностранными капиталами: только 21% всего её капитала был туземного, 
русского, происхождения, остальное так или иначе получалось из-за границы
Вавилин, 1925, с. 89.

Общая же сумма вложенных к 1917 г. иностранных капиталов в 
промышленность, торговлю и банки, по подсчетам П. Оля, оценивается в 2 
242 974 600 руб., из них акционерные — 198 677 200 руб. и облигационные — 
256 020 260 руб. Тем не менее П. Оль делает поправку на то, что данная 
сумма может оказаться не совсем точной, так как капиталы притекали в 
россию в многообразных формах.
Оль П. иностранные капиталы в россии. Пг.: 4-я Государственная типография, 
1922. 304 с.

В 1914 г. 65% капитала самого крупного Русско‐Азиатского банка принадлежало французским вкладчикам… 
профессор С.Г.Струмилин определял экспорт промышленных прибылей к 1913 году из России за границу в 
размере 721 млн.рублей.

Обухов Н.П. Российская экономика в начале XX века: причины развала
Вестник института экономики РАН. 2009. № 1. С. 321-332



Транспорт



Железные дороги: и снова всё 
непросто

К Первой мировой Россия вышла на 1 место в Европе 
по протяжённости железных дорог, но

К 1914 г. В РИ было 56 тыс. км. ж/д магистралей, считая двухпутные – 73 тыс. км. В СССР 227 тыс. км. 
ж/д магистралей. Вес рельсов на 1 погонный метр – 30 кг., в СССР – 78 кг. Скорость передвижения по 
железным дорогам в РИ – 25-30 вёрст/час.

К 1900 г. Из 73 тыс. км. Путей было уже 53 тыс. км. Темпы строительства снижались:
1900-1904 - 6380 км.,
1905-1909 - 5260 км.,
1910-1914 - 3570 км.



Транссибирская магистраль

См. К.К. Кораблин. КАТОРЖАНЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТРАНССИБА

Активно использовался труд каторжан: напр., в строительстве Уссурийской ж/д участвовали 3 тыс. 
каторжан, в строительстве Амурской – 1,5 тыс.

О.П. Вяземский Н.П. Меженинов К.Я. Михайловский А.Н. Пушечников Б.У. Савримович

Строительство дороги было инициировано в связи с аналогичными поползновениями империи Цин



«Царский мост» через Енисей

Е.К. Кнорре



Элементы планирования при 
строительстве Транссиба

В России, при строительстве Транссибирской магистрали также проводилось в определенной мере перспективное планирование, связанное со строительством и 
экономическим освоением огромного района, прилегающего к магистрали. Комитет Сибирской железной дороги (возглавляемый наследником, великим князем 
Николаем Александровичем и председателем Комитета министров Бунге) разворачивал строительство вовсе не наобум, а с предварительной оценкой в целом 
ряде вопросов, в которые входили:
−выбор направления железной дороги,
−технические условия сооружения и требования к пути,
−расчет капитальных затрат, как общих, так и на версту пути,
−оборудование телеграфом,
−поставка паровозов и вагонов,
−заказ материалов, в частности рельс, и доставка их к месту строительства,
−организация топографических съемок и составление карт,
−подготовка переселенческих участков для вселения и выделение ссуд
переселенцам,
− развитие судоходства по сибирским рекам и Северному морскому пути.
Строительство столь крупной железной дороги вдалеке от промышленных центров Российской империи, неизбежно подводило к некоторым мероприятиям по 
развитию промышленности в Сибири. Великий князь Николай Александрович заявил: «... вообще надлежит всемерно стремиться к тому, чтобы Сибирская 
железная дорога — это великое народное дело — была осуществлена русскими людьми и из русских материалов»9. В рамках этих мероприятий был проведен 
заказ 5 млн. пудов рельс в Богословском горном округе, а также рассматривался вопрос об устройстве в Сибири рельсопрокатного завода.
Кроме этого был примерно подсчитан объем грузоперевозок по Сибирской железной дороге, который при составлении проекта определялся в 150 тысяч тонн в 
год. Правда, эта оценка оказалась сильно заниженной, и уже в 1897 году, когда еще не вся дорога была построена, перевозки достигли 460 тысяч тонн, а в 1900 
году — 675,2 тысяч тонн10. Просчет в оценке объема грузоперевозок оказался настолько велик, что уже зимой 1897/98 года на дороге скопилось 8 млн. тонн 
грузов, и Комитет Сибирской железной дороги в 1899 году
рассматривал вопрос об увеличении пропускной способности построенной дороги.
В советской историографии об этих первых опытах перспективного планирования говорилось очень скупо, и не признавалось, что они в известной степени 
являются предшественниками советских планов развития железных дорог. Однако, опыт строительства Сибирской железной дороги, а также план развития 
железных дорог, составленный в 1916 году, был положен в основание первых советских планов железнодорожного строительства, которые были составлены 
Транспланом НКПС.
Эти опыты, конечно, не были полноценным планированием, и во многом основывались на знаниях и опыте инженеров, ответственных за составление проектов, 
на том, что позднее было названо «методом экспертных оценок», широко применявшемся в советском планировании 1920-х годов. К тому же, они в крайне 
ограниченном объеме включали в себя планирование изменений в промышленности, в хозяйстве, а также в социальном устройстве. До превращения 
составления грандиозных технико-экономических проектов в полноценное хозяйственное планирование было еще далеко.

Д.Н. Верхотуров. Сталин. Созидатели будущего.



Производство паровозов

Производство 
паровозов, шт.

Год

669 1908
525 1909
441 1910
433 1911
313 1912
654 1913

Всего в РИ паровозов было 18695, в Германии - 29900



Из мемуаров Н.Н. Головина
� В результате даже после того, как потрясения, вызванные эвакуацией, были изжиты 

железнодорожным транспортом, последний не может справиться с выпадающими на него задачами 
по подвозу снабжения. Затруднения в этой области увеличиваются по мере того, как Россия выходит 
из полосы кризиса в боевых снабжениях, и последние направляются в армию во всё больших и 
больших количествах. Из личного 18-месячного опыта в должности начальника Штаба VII армии (с 
октября 1915 г. по апрель 1917 г.) автор может засвидетельствовать, что, как правило, армия 
недополучала в среднем 25% полагающегося ей снабжения. Причины этого недовоза должны быть 
всецело отнесены к недостаточной провозоспособности наших железных дорог…

� Такая слабая железнодорожная связь была, конечно, совершенно неудовлетворительной. С 
возможной срочностью в очень неблагоприятное время года была построена в обход 
Барановичского узла ветка от станции Синявка на Буды, закончено устройство полотна на северном 
участке Подольской железной дороги (Калинковичи — Коростень) и сооружен временный 
деревянный мост через р. Припять. После этого положение несколько улучшилось. Произведенная в 
течение 1916 г. железнодорожная переброска войск на Юго-Западный фронт измеряется 
несколькими тысячами эшелонов. И все-таки размер этой перевозки не удовлетворял 
стратегическим требования создавшейся обстановки.

� Одной из причин того, что Галицийская победа в 1916 г. не дала тех стратегических результатов, 
которые можно было ожидать, является то, что требуемые для этого оперативные перевозки 
оказались совершенно не под силу нашим железным дорогам.



Как большевики сломали все 
железные дороги

Статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР в 1960 году»



Автомобили

Всего по таможенным данным ввезено в Россию с 1901 года по 1913 год 11113 штук, но часть из них несомненно 
выбыла вследствии естественного износа. Таким образом точное количество автомобилей находящихся в 
настоящее время в России, установить невозможно, ввиду отсутствия повсеместной регистрации, но едва ли 
будет допущена большая ошибка, если оценить все число в 8-9000 штук. Но все же при сравнении с другими 
странами - Германией, Францией, Англией и в особенности Америкой, развитие автомобилизма в России нужно 
считать очень слабым. Эти страны имели к началу 1913 года приблизительно нижеследующее число 
автомобилей:

"Ниже помещена таблица ввоза автомобилей в Россию за последние десять 
лет, считая грузовики и шасси:

Автомобили. 1913, С.-Петербург



Топливно-металлический 
кризисКризис 1900‐1903 гг. стимулировал процесс монополизации отечественной промышленности. Одной из причин кризиса являлось торговое посредничество, которое обходилось промышленности России 

очень дорого. Торговая прибыль была выше производственной. Так, дивиденды акционерных машиностроительных и механических предприятий в 1906‐1908 гг., составляли 2‐2,7%, а дивиденды 
торговых предприятий по этим же отчетам составляли 6‐7,9%. Таким образом, образование синдикатов открывало для промышленности способ освободиться от высоких посреднических торговых 
расходов.
Царское правительство считало целесообразным проведение и реорганизацию слабых и плохо организованных предприятий, восстановление основного капитала крупных предприятий; удешевление 
посреднических и торговых расходов путем синдицирования и монопольного регулирования сбыта промышленной продукции.
Кроме того, с 1901 г. из‐за сокращения объемов государственных заказов приток иностранных капиталов приостановился, а затем начался отток иностранных финансовых вложений. Однако иностранцы 
не могли вывезти обратно уже ввезенные средства производства, поэтому они также стремились синдицировать российскую промышленность. Так, в своей деятельности нефтяные монополии «Братья 
Нобель» и «Мазут» (Ротшильды), сосредоточившие 70% всей продукции керосина придерживались тактики понижения добычи нефти в целях удержания цен на нефть и нефтепродукты на уровне цен 
1905 года. Недопроизводство мазута стала успешно использовать каменноугольная промышленность. В 1904 году был организован синдикат «Продуголь», совет которого находился в Париже. 
Руководство «Продугля» отчитывалось перед парижским комитетом о своей деятельности ежемесячно, а парижский комитет рассматривал сметы «Продугля» и устанавливал цены.
Основной задачей «Продугля» стало установление такого соотношения между производством и сбытом, при котором цены оставались на высоком уровне. С другой стороны «Продуголь» стал закупать 
кокс за границей, чтобы предупредить возможность прямых контактов российских покупателей с зарубежными производителями. Ценовая политика «Продугля» на внутреннем рынке сразу отразилась на 
угольных ценах: до 1905 г. цена на уголь не превышала 6,5 коп. за низший сорт и 7,5 коп. за высший сорт, то уже в 1907 г. по телеграмме из правления в Париже «Продуголь» поднял цены до 10 копеек за 
пуд. В период промышленного подъема в 1909‐1914 гг. «Продуголь» еще больше поднял цены на уголь, резко снизив добычу угля на своих предприятиях. В 1912 г. при основной цене в 8,6 коп. за пуд, а в 
августе 1914 г. «Продуголь» заявил уже 14 коп. за пуд, продажная цена «Продугля» была 11‐12 коп.
Все попытки Министерства путей сообщения сбить цену не удались, поскольку многие крупные чиновники в хозяйственном комитете МПС состояли на содержании «Продугля». В результате такой 
политики народное хозяйство стало испытывать огромный недостаток в топливе и парализующее влияние чрезмерно высоких цен.
Управление металлургического синдиката «Продамет» находилось в руках французских финансовых кругов, и их представитель П.Дарен оставался председателем «Продамета» во все время его 
существования. Синдицированные «Продаметом» заводы давали 74% всей имперской выплавки чугуна, а без Урала ‐ до 90%. В своей деятельности «Продамет» всячески поощрял сокращение 
производства и стремился держать рынок металлических изделий в напряженном состоянии.
В 1902 г цена чугуна была 40‐41 коп. за пуд, а пошлины на чугун по тарифу 1891 г. были установлены в 45‐52,5 коп. с пуда. Следовательно, высокая цена на чугун на внутреннем рынке поддерживалась 
высокими таможенными пошлинами. В 1911‐1912 гг. издержки производства на заводах «Продамета» не превышали 40‐45 коп., а на Юзовском заводе ‐ 31‐32 коп., в то время как цена в 1912 г. 
поднялась до 66 копеек за пуд. В то же время «Продамет» добился от правительства установления специальных экспортных тарифов на железные изделия. Например, для чугуна экспортный тариф был 
снижен в два раза по сравнению с общим. В результате этой меры «Продаметом» только в 1907 г. было вывезено за границу 74 тыс. тонн чугуна и 246 тыс.тонн железа и стали. Таким образом, в основе 
политики «Продамета» лежало стремление к ограничению производства металла в России, как средства повышения цен на внутреннем рынке, и, за счет этого, осуществление продажи 
металла по демпинговым ценам за рубежом.
Обычным приемом «Продамета» был захват всех крупных правительственных заказов и частных заказов без гарантии возможности и срочности выполнения. Невыполнение заказов в срок стало 
хроническим явлением, от которого страдали железные дороги, машиностроительные и военные заводы и. Когда в 1911 г. разразился металлический голод, «Продамет» держал уровень производства 
рельсов на 20% ниже 1904 г. (13,3 млн.пудов против 16,6 млн.пудов в 1904 г.), Так, с целью ограничения производства рельсов «Продамет» закрыл два рельсопрокатных завода (Страховицкий и 
Никополь‐Мариупольский), в результате чего цены на рельсы повысились более чем на 40%. А когда в 1910‐1912 гг. металлический голод заставил правительство обратить внимание на деятельность 
монополий и в 1912 г. министр торговли Тимашев поставил вопрос о понижении ввозных пошлин на чугун, железо, и уголь, то «Продамет», и «Продуголь» заявили протест. По существу, политика 
«Продамета» поддерживалась правительством, которому учрежденный правительством особый комитет передал казенные заказы на подвижной состав, рельсы, скрепы и т.д.
В итоге, после 1905 г. большинство отраслей промышленности России и значительная часть транспорта попали в полную зависимость от этих синдикатов, которые поставили весь 
внутренний рынок перед хроническим недопроизводством, сопровождавшимся беспрерывным повышением цен на уголь, металл, нефтепродукты и в конце концов довели страну до 
топливного и металлического голода.
И хотя в течение целого десятилетия (1903‐1912 гг.) систематически проводились сенаторские ревизии, выявившие картину систематических злоупотреблений синдикатов и показавшие, что рост цен на 
топливо и металл затрагивает интересы казны, только в 1912 г. Совет Министров признал, что причина топливного голода ‐ это сокращение добычи угля и нефти с целью роста цен. В качестве выхода из 
кризиса было предложено содействовать созданию организации потребителей, борющихся против синдикатов, и организовать казенную добычу угля и нефти. Иностранный капитал и российские 
участники синдикатов отреагировали на это тем, что в апреле‐мае 1912 г. биржи отметили подавленное состояние российских ценных бумаг, мотивируемое преследованием «Продугля» и ограничением 
акционерных обществ. Этот демарш был подкреплен дипломатическим давлением из Парижа, что побудило правительство свернуть расследование, ибо оно грозило разоблачением коррупции в 
государственном аппарате.
Выступая в Государственной Думе 8 июня 1913 г., А.И. Коновалов обратил внимание, что из‐за действий синдикатов Россия вынуждена была ввозить такие продукты, как уголь, металл и другие, которые 
могли бы производиться в самой России в достаточных объемах. Ввоз этот увеличивался из года в год, и соответственно миллионы российских золотых рублей уходили за границу. С 1912 г. это явление 
стало хроническим, и только благодаря импорту английского и немецкого угля для Северного и Центрального районов стало возможным, хотя и не в полной мере, обеспечить топливные потребности 
России в 1913‐1914 гг.
Таким образом, накануне войны выявился один из основных непосредственных факторов экономического развала России ‐ топливный и металлический голод. Другим важным фактором экономического 
развала стал общий рост цен, спровоцированный неизбежным в этих условиях удорожанием энергоносителей.



Топливно-металлический 
кризисС началом войны в 1914 г. сократились буровые работы и вывоз нефти, а с захватом польских губерний Россия лишилась около 500 млн. пудов угля Домбровского бассейна. Единственным крупным источником 

оставался Донецкий бассейн. Положение в угольной промышленности усугублялось также тем, что убыль рабочих рук в Донбассе была больше, чем в целом по стране (около 27%). Госбанк вынужден был 
открывать ссуды под каменный уголь и кокс. Добыча угля в Донбассе сократилась с января 1915 года по сравнению с январем 1914 г. с 912,6 млн. пудов до 790,3 млн. пудов.
В свою очередь тяжелое положение на железнодорожном транспорте препятствовало вывозу донецкого угля с месторождений, а потому удельный вес каменного угля в балансе топлива систематически снижался. 
Добыча нефти в годы войны была в среднем выше, чем в 1913 году, но это не смогло смягчить топливного кризиса, ввиду невозможности обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов потребителям.
Дефицит топлива сказался на работе черной металлургии. Из‐за отсутствия топлива и железной руды в начале 1916 года в Донбассе было потушено 17 домен. Выплавка чугуна снизилась с 283 млн. пудов в 1913 
году до 231,9 млн. пудов в 1916 г. В еще больших размерах упало производство стали ‐ с 300,2 млн. пудов до 205,4 млн. пудов. Для покрытия острого дефицита в черных металлах был резко увеличен импорт стали 
‐ до 14,7 млн. пудов в 1916 г., т.е. в 7 раз больше, чем в 1913 г. Одновременно с этим были размещены заказы за границей на прокат, металлоизделия и другие материалы. Также для удовлетворения нужд военной 
промышленности были лишены металла все отрасли народного хозяйства, не связанные с выполнением военных заказов. 80% заводов Росси были переведены на военное производство.
Однако все эти меры не могли обеспечить работу военной промышленности в необходимых объемах. При мобилизационном запасе 4 млн. винтовок их требовалось 10 млн. Норма расходования снарядов, 
установленная Генеральным штабом на все время войны, была расстреляна батареями Юго‐западного фронта в течение 16 дней. Что касается стратегических запасов сырья (селитры, цветных металлов, угля и т.
д.), то в первый год войны огромные потребности в них удовлетворялись, главным образом, посредством размещения заказов за границей. И только с 1915 г., по особому распоряжению правительства, под 
руководством академика Ипатьева, удалось создать отрасль по производству взрывчатых веществ на базе Охтенского и Самарского заводов.
В металлургической промышленности производство чугуна к 1917 г. упало до 190,5 млн.пудов против 282,9 млн.пудов в 1913 г. Готового железа и стали было произведено в 1917 г. 155,5 млн.пудов против 246,5 млн.
пудов в 1913 г. Каменноугольная промышленность сократила свою продукцию в 1917 году до 1,74 млрд.руб. против 2,2 млрд.руб. в 1913 г. Добыча нефти упала в 1917 г. до 422 млн. пудов вместо 563 млн. пудов в 
1913 г.
Все это подрывало экономическую базу ведения войны. Следует также отметить, что в недостаточном снабжении промышленности металлами и топливом играло существенную роль не только сокращение 
производства, но и саботаж предпринимателей ‐ сокрытие ими запасов, нежелание реализовать товары по твердым ценам. Так, крупнейшие нефтяные фирмы представляли правительству заведомо ложные цифры 
об имеющемся количестве нефти. Например, Нобель заявил к вывозу 82 млн. пудов, имея возможность вывезти 150 млн.пудов. Каменноугольные предприятия также скрывали и не вывозили свои запасы, требуя 
повышения цен.
Разруха железнодорожного транспорта объяснялась нехваткой топлива, но, в свою очередь, к нехватке топлива приводила недопоставка вагонов. Заказы МПС на рельсы систематически не выполнялись. Получался 
заколдованный круг.
Ввиду катастрофического положения с производством железнодорожного оборудования на российских заводах правительство уже в начале 1915 г. решило передать крупный заказ за границу за золото. 
Поступление вагонов и паровозов началось только с 1917 г., когда транспорт в России был уже в катастрофическом состоянии. Так как общего государственного плана перевозок не было, то громадное количество 
грузов провозилось хаотично, за взятки, а другие грузы лежали на станциях, гнили и расхищались. Уже в начале 1916 г. залежи грузов на железных дорогах достигали 150 тыс. вагонов.
Для покрытия военных расходов и бюджетного дефицита за годы войны до сентября 1917 г включительно царское правительство приобрело иностранные займы на сумму 8,5 млрд.руб. Займы шли как на покупку 
вооружений, сырья и материалов, так и на уплату процентов по предыдущим государственным займам, тем самым, усиливая зависимость России от своих союзников.
Критичность сложившейся ситуации была дополнена продовольственным кризисом, в значительной степени спровоцированным переходом в начале войны к бумажным деньгам. Исключительно сильный рост 
эмиссии повлек за собой, вслед за утратой золотой валюты, снижение покупательной способности денег и возросшие цены. Сложившаяся ситуация вынуждала крестьянство придерживать продукты питания в 
возрастающих объемах. В результате цены на сельскохозяйственную продукцию выросли также быстро, как и на промышленные товары.
В августе 1915 г. было учреждено Особое совещание по продовольствию. Заготовки продовольствия для населения осуществлялись правительством и местными органами власти. А с декабря 1916 г. свободный 
хлебный рынок был ликвидирован и введена система принудительной хлебной разверстки, которая однако также не дала желаемых результатов. В 1916 г. норма выдачи хлеба рабочим уменьшилась на 50%. С 
июля 1917 г. в Петрограде была введена карточная система на продовольствие.
Общая характеристика экономического положения Российской Империи наиболее наглядно представлена в записке М.В. Родзянко Николаю II в феврале 1917 г.* Вся Россия, как писал Родзянко, испытывала острый 
недостаток в топливе ‐ нефти, угле, торфе, дровах. Многие заводы и фабрики остановились. Грозила частичная остановка военных заводов. Только в Петрограде остановились 73 предприятия. Довоенный кризис 
топлива вызвал металлургический кризис, который ограничил поставки металла для нужд обороны. На транспорте наблюдалось катастрофическое падение перевозок из‐за нехватки топлива. А расстройство 
транспорта, указывал председатель правительства, ‐ это паралич всей нервной системы страны.

Обухов Н.П. Российская экономика в начале XX века: причины развала
Вестник института экономики РАН. 2009. № 1. С. 321-332



Финансы



ВВП

16,5 млрд. руб. (накануне революции)
7,4% от общемирового
4 место в мире (после сша, германии и 
британии)
Рост до 7% (хотя обычно ниже)
На душу населения – 1488 долл./чел. (ниже 
среднемирового 1524 дол./чел.) По этому 
показателю в Европе мы опередили только 
Португалию



Инвестиционное безумие
Отличительной чертой эпохи Витте был активный приток иностранных 
капиталов. В 1893–1900 годах в России возникло около 200 новых 
иностранных (или с участием иностранцев) акционерных обществ. В 
акционерных коммерческих банках иностранцам принадлежало 42,6 % 
основного капитала. Некоторые банки были практически иностранными — 
Русско-Азиатский банк (72 % иностранного капитала), Сибирский банк (60 
%), Московский частный банк (56 %). Иностранные инвестиции 
направлялись в основном в угольную, нефтедобывающую, 
металлургическую промышленность, в некоторых отраслях или 
промышленных зонах (главным образом на Юге) достигая 70–80 %. Такой 
прилив зарубежных капиталов прямо стимулировался министерством 
финансов через низкие налоги, казенные заказы и прочее. Сам Витте 
полагал, что ему удалось привлечь примерно 3 миллиарда рублей 
иностранных инвестиций

Бондаренко О. А. Создание «системы Витте» и ее влияние на 
модернизацию экономики Российской империи // История и археология: 
материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Казань, ноябрь 2018 г.). — Казань: 
Молодой ученый, 2018. — С. 1-12.



Золотой стандарт

� Введение золотого стандарта отражало 
интересы элит, тратящих деньги в европе

� Введён в 1897 г.
� Золотодобыча была ограничена
� Часть приисков была отдана в концессию (см. 

Lena Goldfields)
� В условиях экономического роста и 

необходимости эмиссии Россия попала в 
кредитную зависимость от золота

С.Ю.Витте – аффтар реформы

Производство золота в РИ по В.Ю. Катасонову
Золото в экономике и политике России, 2009

Это еще ничего, что 
в Европе за наш рубль 
дают один 
полтинник, — будет 
хуже, если за наш 
рубль станут давать 
в морду.

М.Е. Салтыков-
щедрин



Расчёты монархиста-
экономиста (1906 г.)

Из книги А.Д. Нечволодова
«От разорения к достатку»

Из сопоставления количества денежных 
знаков в Империи, с величиной 
государственной задолженности и
государственной росписью на 1906 год — 
мы видим:
а) Всех денег в России почти в пять раз 
меньше, чем одних только 
государственных и
гарантированных правительством долгов.
б) Все количество денег в России не 
хватает даже для исполнения одной 
только государственной
росписи расходов на 1906 год.



Об объективных причинах 
февральского кризиса

� Топливно-металлический кризис в сочетании с 
подготовкой к очередному наступлению привёл к 
транспортному коллапсу и задержке поставок хлеба

� Нежелание крестьян торговать по фиксированным 
ценам в условиях интенсивной эмиссии и 
обесценивания денег

� В Петрограде не было нормальной карточной 
системы

� Низкая механизация транспорта привела к тому, что 
помимо людей еды не хватало и для лошадей



Администрация и политики



Царь-тряпка?
«Николай II с такими силами ума и воли, которые были ему отпущены, не мог 
быть лучшим монархом, чем он был: в нём не было злой воли, но была 
государственная бездарность…».
С. Булгаков

«никто, собственно говоря, не имеет на ники постоянного влияния, но, к 
несчастью, он подчиняется последнему высказанному ему взгляду… как больно и 
страшно, и опасно.»
Великий князь константин константинович, 1896 г.

«в безволии государя вся наша беда…»
Великий князь константин константинович, 1903 г.

«не будь так мягок – все думают, что ты колеблешься и проявляешь слабость…»
Великая княгиня елизавета фёдоровна, 1902 г.

«…обладает всеми качествами, чтобы разумно и достойно управлять империей, 
вот только силы характера ему недостаёт…»
Мария фёдоровна, мать николая II, 1915 г.

«ИЗвИНИ меня, мой дорогой, но ты сам знаешь, что ты слишком добр и МЯгOK. 
гpомкий голос и строгий взгляд могут иногда творить чудеса… Смирение - 
высочайший Божий дар, но монарх должен чаше проявлять свою волю.»
Императрица александра фёдоровна, жена николая II,1915 г.

Портрет кисти Репина

Это тоже он



Чему учил Йода 90 lvl

К.П. Победоносцев

Остальные его [Николая II]  познания сводились к разрозненным сведениям по разным отраслям, но без всякой возможности их применять в 
практической жизни. Воспитатель генерал внушил, что чудодейственная сила таинства миропомазания во время Св. Коронования способна 
была даровать будущему Российскому Самодержцу все необходимые познания.

Великий князь Александр Михайлович, «Книга воспоминаний»

Религия, и именно христианство, есть духовная основа всякого права в государственном и гражданском быту и всякой истинной культуры.

Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции, идея, что всякая власть исходит от 
народа и имеет основание в воле народной.

Демократическая форма правления самая сложная и самая затруднительная из всех известных в истории человечества. Вот причина – почему эта форма повсюду была 
преходящим явлением и, за немногими исключениями, нигде не держалась долго, уступая место другим формам.

Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар всероссийского парламента! Да не будет.

Расширение прав на участие в выборах демократия считает прогрессом, завоеванием свободы; по демократической теории выходит, что чем большее множество людей 
призывается к участию в политическом праве, тем более вероятность, что все воспользуются этим правом в интересе общего блага для всех, и для утверждения всеобщей 
свободы. Опыт доказывает совсем противное. История свидетельствует, что самые существенные, плодотворные для народа и прочные меры и преобразования исходили от 
центральной воли государственных людей или от меньшинства, просветленного высокою идеей и глубоким знанием; напротив того, с расширением выборного начала 
происходило принижение государственной мысли и вульгаризация мнения в массе избирателей; что расширение это в больших государствах или вводилось с тайными целями 
сосредоточения власти, или само собою приводило к диктатуре.

Итак, на правде основана по идее своей всякая власть, и поелику правда имеет своим источником и основанием Всевышнего Бога и закон Его, в душе и совести каждого 
естественно написанный, – то и оправдывается в своем глубоком смысле слово: несть власть, аще не от Бога.

К.П. Победоносцев, «Московский сборник»



Ходынка

По официальным данным погибло 1389 человек

+ булка 450 г.
колбаса 200 г.
«сласти» 300 г. (частично 
орехи)

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

К. Бальмонт, 1906



«Царь спаивает народ»

Откупной системе (1765-1863 гг.) русский народ обязан тем, что при ней было сведено на нет 
пиво- и медововарение, и люди были обречены на потребление преимущественно водки. В 
итоге к началу XX в. в структуре потребляемых напитков доля водки составила 93%. (ныне - 
72,3%.).
При откупной системе (1765-1863 гг.), ради увеличения денежных поступлений в бюджет, что 
обеспечивалось увеличением производства водки, государством были приняты меры, сводящие 
на нет пиво- и медоварение.

Алкоголизм и пьянство в России. Пути выхода из кризисной ситуации
Г.Г. Заиграев "Социологические исследования", 2009, №8, с. 74-84

В 1894 г. в России введена винная монополия. В 1913 г. доходы от неё составили 25% доходов 
бюджета страны. Спирт делался из зерна



К вопросу о кроухантинге

Со ссылкой на книгу «Придворная охота» Зимин писал, что по его подсчётам 
«только за шесть лет (1896, 1899, 1900, 1902, 1908, 1911 гг.) царь 
застрелил 3786 „бродячих“ собак, 6176 „бродячих“ кошек и 20 547 ворон».

Зимин И. В. Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть 
XIX — начало XX в.. — М.: Центрполиграф, 2011

Тикай з городу! Тобi пiзда!



Царица, наследник и Распутин
Все становится тише и лучше. Только надо чувствовать твою руку. Как давно, уже много лет, люди 
говорили мне все то же: «Россия любит кнут»! Это в их натуре — нежная любовь, а затем железная 
рука, карающая и направляющая. Как бы я желала влить свою волю в твои жилы! Пресвятая дева 
над тобой, за тобой, с тобой, помни чудо — видение нашего Друга!

Письмо Александры Фёдоровны Николаю II, 1916 г.

«Творчество» Шварц-Бостунича,
Будущего знатного бѢлодельца
и сс-овца

Ой, не то!!!



Романовы и спиритизм

«Месье Филипп»Папюс
Мартинизм (фр. Martinisme, англ. Martinism, нем. Martinismus) — 
направление мистического и эзотерического христианства, чья доктрина описывает падение первого 
человека из Божественного в материальное, а также способ его возвращения в Божественное с 
помощью реинтеграции, или духовного просветления, достигаемого при сердечной молитве.

Эмблема
мартинистов

«...Наш первый Друг дал  мне икону с колокольчиком, который предостерегает меня о 
злых людях и препятствует им приближаться ко мне. Я это чувствую и таким образом 
могу и тебя оберегать от них.»

Александра Фёдоровна, 16 июня 1915 года, в письме к Николаю II



Кто выдвигал Распутина

Архиепископ Феофан Архиепископ Гермоген Анастасия Черногорская Милица Черногорская



Высшая аристократия

Великий князь
Николай николаевич-мл.,

Верховный гавнокомандующий-эмо

Бедный Н., — писал Николай II императрице 
Александре Федоровне в письме от 11 мая 1915 
года, — плакал в моем кабинете и даже спросил, не 
хочу ли я его заменить более способным человеком. Я 
нисколько не был возбужден, я чувствовал, что он 
говорит именно то, что думает. Он все принимался 
меня благодарить за то, что мое присутствие 
успокаивало его лично.

Мультатули п.

Великий князь полулежал на кровати, спустивши ноги на 
пол, а голову уткнувши в подушку, и весь вздрагивал. Он 
поднял голову. По лицу его текли слёзы. «Батюшка, 
ужас! Ковно отдано без боя… Крепостные войска 
бежали. Армия отступает. При таком положении что 
можно дальше делать! Ужас, ужас!» Слёзы ещё сильнее 
полились у него.

Шавельский Г.И. Воспоминания последнего 
протопресвитера Русской армии и флота



Высшая аристократия
«Дамы Парижа нам в год стоят по броненосцу»

Великий князь
Алексей Александрович ака

князь Цусимский

Светский человек с головы до ног, «le Beau Brummell», которого 
баловали женщины, Алексей Александрович много путешествовал. 
Одна мысль о возможности провести год вдали от Парижа 
заставила бы его подать в отставку. Но он состоял на 
государственной службе и занимал должность не более не менее, 
как адмирала Российского Императорского флота. Трудно было 
себе представить более скромные познания, которые были по 
морским делам у этого адмирала могущественной державы. Одно 
только упоминание о современных преобразованиях в военном 
флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице. <…> 
Это беззаботное существование было омрачено, однако, 
трагедией: несмотря на все признаки приближающейся войны с 
Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества и, 
проснувшись в одно прекрасное утро, узнал, что наш флот 
потерпел позорное поражение в битве с современными 
дредноутами Микадо. После этого Великий Князь подал в отставку 
и вскоре скончался.

Великий князь Александр Михайлович



Высшая аристократия

Великий князь
Владимир Александрович, соавтор 

кровавого воскресенья

А.В. Герасимов. На лезвии с террористами

Мне передали, что государь хотел выйти к рабочим – но этому решительно 
воспротивились его родственники во главе с великим князем Владимиром 
Александровичем



Высшая аристократия

Великий князь
Кирилл Владимирович, 

«приветствовавший февраль» друг 
нацистов



Высшая аристократия

Великий князь Дмитрий Павлович,
один из убийц Распутина



Милейший В.Н. Коковцов

Несомненно также, что рабочим никаким образом не может быть предоставлено право устанавливать 
для самих себя размер заработной платы и решать вопросы о правильности увольнения от службы тех 
или иных рабочих, ибо в таком случае рабочие сделаются хозяевами предприятия, а владельцы 
заводов, несущие на себе весь риск производства, лишились бы законного права распоряжаться своим 
собственным делом. Наконец, не может быть признано за рабочими и право требовать 
вознаграждения за время забастовки, уже по одному тому, что при забастовке рабочих промышленник, 
вследствие самовольного прекращения рабочими действия завода, несет большие убытки, притом же 
выплата заработка за прогульное время послужила бы для рабочих только поощрением к устройству 
стачек в будущем.

Доклад В. Н. Коковцова Николаю II (18 января 1905)



Протопопов и разжижение 
мозга

А.Д. Протопопов П.А. Бадмаев



Политические партии: от самых 
правых к самым левым

� «Союз русского народа» (Дубровин, 1905)
� «Союз Михаила Архангела» (Пуришкевич, 

1907)
� Октябристы (гучков, 1905)
� Кадеты (милюков, 1905)
� Эсеры (чернов, 1902)
� РСДРП (1898, Плеханов), впоследствии раскол 

на:
� Меньшевики (мартов, 1903)
� Большевики (ленин, 1903)

Чёрным показаны монархисты, голубым – либералы, красным - левые



Черносотенцы. Галерея

Князь Думбадзе

В.А. Грингмут

Плюс Юскевич-красковский и другие

В.М. ПуришкевичА.И. Дубровин

П.Ф. Булацель

В.В. Шульгин

К.С. Мережковский Будущий
Патриарх Тихон



Либералы. Галерея

П.Н. Милюков А.И. Гучков В.И. Вернадский

П.Б. Струве Г.Е. Львов

А.В. Тыркова-
Уильямс

М.В. Родзянко П.П. Рябушинский



Левые. Галерея

В.И. Ленин Г.В. Плеханов Ю.О. Мартов В.М. Чернов

Б.В. Савинков А.Ф. Керенский М.А. Спиридонова Г. Соломон



Неожиданное прошлое
� Вышинский – меньшевик
� Майский – меньшевик
� Кондратьев – эсер
� Устрялов – кадет
� Обручев - Кадет
� Вернадский - кадет
� Грумм-Гржимайло – октябрист
� Васнецов – близок к срн
� Иловайский – член СРН



Фраги эсеров

Д. Сипягин (1902) В. Плеве (1904)
В.кн. Сергей

Александрович (1905)

В результате террористических актов Боевой организации эсеров погибли 2 
министра, 33 генерал-губернатора, губернатора и вице-губернатора, 16 
градоначальников, 7 адмиралов и генералов, 26 разоблачённых агентов 
полиции.



Азеф и Бурцев

А.Ф. 
Азеф

В.Л. Бурцев



Расклад мест в думах



Третьиюньский переворот
О российской армии:
Такая армия будет великолепно воевать с нами и нас, господа, разгонять и 
будет всегда терпеть поражение на востоке.

А.Г. Зурабов, 16 апреля 1907

5 мая 1907 г. был произведён незаконный обыск в штаб-квартире РСДРП с 
нарушением депутатской неприкосновенности.
Параллельно был изъят «солдатский Наказ», якобы содержавший 
«противоправительственные призывы».
Дума была распущена с одновременным изменением избирательного 
законодательства, что было нарушением конституции.

Избиратели-горожане были разделены на две курии, с высшим и низшим имущественным цензом, норма представительства более 
обеспеченных горожан была выше;
резко сократилось количество городов, выбирающих депутатов отдельно от своих губерний;
существенно сократилось представительство Кавказа и Привислинских губерний (Царства Польского);
полностью лишились представительства в Думе все жители Средней Азии, кочевые киргизы и калмыки, жители Якутской области;
русское население Остзейских губерний и Царства Польского стало выбирать депутатов по отдельной курии, с большей нормой 
представительства, чем коренное население.
Но самая главная новация заключалась в том, что депутаты на квотированные избирательные мандаты крестьянской (волостной) и рабочей 
курий теперь избирались не своими куриями, а общим губернским избирательным собранием, большинство в котором всегда составляли 
совместно землевладельцы (крестьяне не считались землевладельцами) и горожане первой курии.



Национальный вопрос



Еврейские погромы
� 1895 – Кутаиси
� 1897 – Шпола (киевская губ.)
� 1897 – кантакузенка (херсонская губ.)
� 1899 – николаев
� 1903 – кишинёв
� 1903 – гомель
� 1904 – Александрия (херсонская губ.)
� 1905 – мелитополь
� 1905 – симферополь
� 1905 - Белосток
� 1905 – Житомир
� 1905 – Иркутск
� 1905 – Красноярск
� 1905 – Екатеринослав
� 1905 – Одесса
� 1905 – Минск
� 1905 – Ростов-на-Дону
� 1905 – Макарьев (Нижегородская губ.)
� 1916 - Красноярск



Финляндия

� Автономия была с момента присоединения в 1809 г. Тогда же Финляндия получила по наследству от швеции 
конституцию (которой у России не было, и которая была неадекватна реальности).

� Существовала личная уния.
� Финский сенат состоял исключительно из местных.
� Государственный язык – шведский.
� Между россией и финляндией была таможня.
� Россия жила по старому стилю, финляндия по новому.
� У финляндии была своя армия; использовать её вне финляндии было нельзя.
� Имелась своя валюта – финская марка (с 1860 г.), привязанная к франку
� Налоги поступали в финскую казну и не шли в казну РИ.
� До александра III православные не могли занимать государственные должности.
� Финские националисты пользовались поддержкой Российского правительства в противовес шведским. Поддерживался 

финский язык.
� При александре II (9 февраля 1863 г.) было отменено преподавание русского языка в школах.
� Германские товары вытеснили с местного рынка российские.
� Были установлены и Не демонтированы памятники победам шведов над русскими.
� До 1908 г. православное население Финляндии должно было платить церковный налог, который шёл на содержание 

лютеранских пасторов
� В ПМВ финны организовали подразделение, воевавшее на стороне Германии.
� Только в 1890 г. Почтовое ведомство было подчинено российскому.



Русик через век после релиза

Н.И. Бобриков, генерал-губернатор 1898-1904

�Продвижение русского языка
�Роспуск финской армии
�Запрет финских почтовых марок
�Создание пророссийской газеты
�В 1905-1906 г. Новый Статус русского языка был отменен николаем II 



Польша

� От углубления русификации Польши при Николае II 
отказались

� Было разрешено поставить памятник Мицкевичу
� Поляки организовали собственную партию в думе
� Только в 1906 г. Боевиками пилсудского было убито 336 

российских чиновников и военнослужащих
� 9 августа 1914 г. издан манифест Николая II, в котором 

император пообещал объединение всех польских земель 
под скипетром Романовых и предоставление 
самостоятельности Польше.



Средняя Азия
� В школах (созданных российскими властями!) изучались основы шариата
� Если по сведениям 1876 г. в Ташкенте существовало 11 медресе, то по 

сведениям 1910 г. — уже 22, из чего можно сделать вывод, что число 
медресе в главном городе Туркестанского края после вхождения в состав 
России удвоилось. В Фергане в 1892 г. насчитывалось 120, а в 1911 г. — 
204 медресе. В Самарканде в 1876 г. было 18 медресе, в 1912 г. — 19. В 
Джизаке в 1902 г. работало всего 1 медресе, а в 1912 г. их было уже 3. На 
Ходжент в 1912 т. приходилось 40 медресе. Всего медресе в главных трех 
областях Туркестанского края было 328 в 1911 г. против 313 в 1900 г.

� Российская политика по отношению к традиционному богословскому 
мусульманскому образованию в Центральной Азии, к старой 
мусульманской школе, с 1876 до 1907 гг. изменилась кардинальным 
образом. Если в 1876 г. казалось, что «русскому влиянию на Востоке 
представляется задача важная и возвышенная разбить умственные 
оковы магометанства и приобщить туземцев к жизни человечества», то в 
1907 г. мусульманская школа сравнивалась с древнерусской 
христианской, а курс медресе признавался «очень серьезным, 
соображенным с действительными потребностями народной жизни» и 
подлежавшим не коренной ломке, а постепенной и осторожной эволюции 
в смысле «упорядочения системы обучения и обновления самих знаний в 
таких науках, которые не касаются религиозных верований»7. Российские 
власти в Туркестанском крае, прежде всего в его оседло-
земледельческих районах, принимая во внимание конфессиональную 
ситуацию во вновь завоеванных землях, не предпринимали шагов по 
распространению там православия. Деятельность православных 
миссионеров в Средней Азии была запрещена. 

Абашин С.Л.,Арапов Д.Ю., Бекмаханова Н.Е. (отв. Ред.) Центральная Азия в составе Российской 
империи. — М.: Новое литературное обозрение, 2008. 



«Эффективное решение 
национального вопроса»: 
«армяно-татарская резня»

Армя́но-тата́рская резня́ 1905—1906 годов — 
кровавые столкновения 
в Закавказье между армянами и азербайджанцами (к
оторых в России в то время называли закавказскими 
татарами) во время революции 1905 года. Наиболее 
жестокие столкновения имели место в Баку в 
феврале и августе и в Нахичевани в мае 1905 года. 
По данным американского тюрколога-
азербайджановеда Тадеуша Свентоховского, в ходе 
столкновений 1905 года было разрушено около 158 
азербайджанских и 128 армянских поселений и 
погибло, по разным оценкам, от 3 до 10 тыс. 
человек.



Забытый погром: 
Благовещенск, 1900

� События происходили на фоне Боксёрского восстания и 
участия России в интервенции

� Китайцы специально спрашивали местную 
администрацию, не лучше ли им уйти

� 1 (14) июля 1900 г. Ихэтуани предприняли обстрел 
Благовещенска, в результате чего китайцев стали 
выселять и убивать.

� Убито от 3 до 7 тыс. китайцев.



Социальная сфера



Уровень грамотности и её рост

По данным Комитета грамотности на 1894 г. Было 297000 учащихся в начальных школах.
К 1917 г. Полный охват начальным образованием был достигнут для мужского населения европейской части.
По переписи 1897 г. Грамотных было 21%. Притом грамотность была распределена неравномерно.
К 1917 г. Грамотность выросла до 43%. К ПМВ неграмотных призывников было всего 12%.
Под грамотностью понималось умение читать. В СССР в документах даже была специальная категория 
«малограмотных».
К концу1914 г. в России насчитывалось 123745 начальных учебных заведений, принадлежавших различным 
ведомствам — 80801 ведомства МНП, 40530 ведомства православного исповедания и 2414 других ведомств. Охват 
школой детей в возрасте от 8 до 11 лет составлял по империи 30,1% (в городах — 46,6%, в сельской местности — 
28,3%).



Образование: врут, как 
царебожникиЗакон от 3 мая 1908 г. носит название «Об отпуске 6.900.000 рублей на 

нужды начального образования», и в нём нет ни единого слова о введении 
на территории России всеобщего обязательного начального образования. 
Текст этого закона можно посмотреть в базе "Полное собрание законов 
Российской империи" (страница 228, № 30328). Список же мероприятий, 
обозначенный в статье О. А. Голиковой («все дети обоего пола по 
достижению школьного возраста должны получить бесплатное начальное 
образование» и т.д.) на самом деле представляет собой пересказ 
положений законопроекта "О введении всеобщего начального обучения в 
Российской Империи", внесённого 20 февраля 1907 г. министром 
народного просвещения П. фон Кауфманом в Государственную думу.
Но этому проекту так и не суждено было стать законом. Законопроект был 
внесен в III Государственную думу 1 ноября 1907 г., и 8 января 1908 г. 
передан на предварительное рассмотрение в комиссию по народному 
образованию. Свой доклад комиссия внесла в общее собрание 10 
декабря 1910 г.
28 января 1912 г. Государственный совет постановил образовать 
согласительную комиссию, которая, однако, не пришла к единому мнению. 
Доклад комиссии был внесен в Государственную думу 9 апреля 1911 г., 
обсуждение доклада состоялось 21 мая 1912 г. Однако Дума осталась по 
всем принципиальным вопросам при своем первоначальном решении. 6 
июня 1912 г. Государственный совет отклонил законопроект.

Соответствующие 
законы были 
приняты:

пруссия – 1763
Австрия – 1774
Япония – 1872
Италия – 1877
сША - 1900
Великобритания - 
1880
Франция - 1882

На 1000 чел. В 1914 г.
Учащихся было:

Россия – 59
Германия - 175
Великобритания – 152
Япония - 146
Австрия - 143
Сша – 213
Франция - 148



Расходы на образование в 
сравнении с прочими

А.П. Хромов (1950), с. 446, 450, 514, 515, 518, 519, 524–527.

Государственные расходы (в тыс. рублях ассигнованных до 1840 г., далее — 
серебряных, с 1881 г. — в тыс. рублях; в скобках — доля в % от всего 
бюджета)



Высшее образование
Всего в РИ на начало XX в. имелось 10 университетов.



Галерея учёных

Д.И. Менделеев К.Э. Циолковский А.С. Попов И.П. Павлов

И.И. МечниковА.Н. Крылов Н.Н. БекетовВ.В. Марковников



Галерея учёных

А.Г. Столетов П.Н. Лебедев А.А. Марков

Н.Е. Жуковский В.А. Стеклов Н.В. СклифософскийИ.В. Мещерский

Н.Д. Зелинский



Галерея учёных

В.О. Ключевский Е.Д. Поливанов А.А. Шахматов А.В. Чаянов

В.А. Обручев А.А. Иностранцев В.П. Амалицкий С.А. Новосельский



Здравоохранение
� Создана участковая система
� С 1901 по 1913 г. расходы на здравоохранение – с 43,9 млн. руб. 

до 145 млн. руб./год.
� Строительство лечебниц и больниц
� Локально появились амбулаторные отделения при 

предприятиях

Врачей: 1889 г. – 13000, 1915 г. – 33100 чел. (3-4 место в мире)
На 1 человека 1 врач на 5045 чел. (в сельской местности 1 врач на 20000 
чел.)
В Германии – на 1235 чел.

К 1913 г. расходы на человека 90 коп./год
Средняя продолжительность жизни – на 1900 г. - 32,2 года
В Германии – 42,2
В Великобритании - 46
Во Франции – 47



Нужно также сказать, что и общее санитарное состояние русских городов XIX века было весьма неблагополучным. Так, в 70-х годах водопровод 
был в 37 городах России, канализация - в одном; в 80-х годах водопровод - в 70 городах, канализация - в 4; в 90-х годах водопровод - в 111, 
канализация - в 8. В Москве канализация была построена только в 1898 г. Водопровод отсутствовал в десятках крупных городов страны. Да и 
там, где он был, к водопроводной сети было подключено не более 10% домов. "Самым крупным санитарным злом во всех поселениях 
Поволжья и особенно в городах, - писал царский сенатор Лихачев,- является отсутствие надлежащей организации удаления нечистот, 
хозяйственных и других отбросов, которые вывозятся из селений не более одной десятой части. Вследствие этого население в буквальном 
смысле слова или тонет в собственных нечистотах, отравляя ими воздух, безжалостно загрязняя городскую почву и почвенные воды, или более 
или менее открыто спускает их в Волгу и ее притоки [ В. Лихачев. Всеподданнейший отчет и санитарное описание мест Поволжья. СПБ, 
1898, стр. 7.] Вода, поступавшая в водопровод, обычно не очищалась. Н. Ф. Гамалея по этому поводу вспоминал: "Испражнения столицы 
России, Петербурга, изливаются в протекавшие по городу реки и каналы, а из них в Неву, откуда водопроводные трубы доставляют питьевую 
воду для снабжения населения. Не удивительно, что каждый приезжий в Петербург заболевал кишечной инфекцией и нередко брюшным тифом 
. [ Н. Ф. Гамалея. Два отрывка из воспоминаний микробиолога. М., 1940.] Нужно сказать, что подобное же положение было в то время и во 
многих городах других стран. Так, еще в 1889 г. в Париже водопровод доставлял воду прямо из Сены без очистки и фильтрации. [Недаром 
известный гигиенист и знаток проблем городской санитарии П. Н. Лаженков (1864-1925) указывал, говоря о 1869 г.: "Все государства 
Европы в то время в деле врачебно-санитарной организации стояли на крайне низкой ступени, смертность и заболеваемость 
повсеместно были на одной и тон же высоте, и Россия не отличалась в этом отношении в дурную сторону. У нас было плохо, но не лучше 
было у соседей..." (Известия Томского университета, 1910, стр. 14).]
Санитарное состояние городов России мало улучшилось и в первые десятилетия XX столетия. Постоянные эпидемии холеры, брюшного тифа, 
дизентерии неумолимо карали людей за пренебрежение к требованиям санитарии и гигиены. С полным основанием Н. Ф. Гамалея указывал: 
"Если холерный вибрион является санитарным инспектором, производящим периодические ревизии и жестко карающим за санитарные 
упущения, то бацилла брюшного тифа есть деятельный его помощник, сидящий на месте и непрерывно и неумолимо обнаруживающий те же 
самые дефекты".
Тем не менее эти печальные уроки не шли впрок царскому правительству, оно было на редкость тупым "учеником" и по-прежнему очень мало 
делало для улучшения санитарного благоустройства страны. Достаточно сказать, что в 1909 г. водопровод был только в 167 городах России, а 
канализация лишь в 13, причем в большинстве случаев эти сооружения были примитивно устроены и далеко не все домовладения были 
подключены к водопроводной и канализационной сети.
Тяжелые социально-бытовые условия жизни подавляющего большинства населения страны и плохое санитарное состояние населенных мест 
создавали почву для широкого распространения заразных болезней Кроме частых эпидемий холеры, оспы, брюшного тифа, паразитарных 
тифов, обращает на себя внимание высокий уровень "обычной" спорадической инфекционной заболеваемости в городах России в XIX веке.

К. Г. Васильев, Л. Е. Сегал. История эпидемий в России (материалы и очерки), под ред. проф. А. И. Метелкина. М. : Государственное 
издательство медицинской литературы, 1960, С.214-344

Санитарное 
состояние городов



Эпидемия чумы на Дальнем 
Востоке (1910-1911)

Д.К. Заболотный

По официальным данным только в Харбине умерло 5693 человека.

Тарбаган, носитель инфекции



О ценах и зарплатах
Е.М. Дементьев в своем исследовании привел сравнительные данные по зарплате в различных отраслях 
промышленности Московской губернии, Англии и США (штат Массачусетс). В России в месяц она составляла у мужчин 
14 руб. 16 коп., у женщин — 10 руб. 35 коп., у подростков — 7 руб. 27 коп., у малолетних рабочих — 5 руб. 08 копеек. В 
Англии (в пересчете на рубли) зарплата соответственно составляла — 21 руб. 12 коп., 18 руб. 59 коп., 13 руб. 22 коп., 4 
руб. 33 коп., а в США — 65 руб. 46 коп., 33 руб. 62 коп., 28 руб. 15 коп., 21 руб. 04 копейки.
По данным фабричной инспекции за 1903 г. средний заработок рабочих в Европейской России вместе с Варшавским 
фабричным округом был равен 217,03 руб., в 1909 г. — 238,55 руб., в 1913 г. — 263.6 рубля. Для сравнения: в Англии 
еще в 1886–1891 гг. средний заработок рабочих составлял 608 руб. для мужчин, 313 руб. для женщин, 218 руб. для 
подростков-мальчиков и 157 руб. для подростков-девочек. Средний заработок американского рабочего на основании 
результатов одиннадцатого ценза 1890 г. составлял 870 руб. в год, а в 1910 г. — уже 1036 рублей.
На основании сравнения данных, собранных в России в 1900–1910 гг., и результатов исследований, проведенных в 1905 
г. департаментом труда английского Министерства торговли о положении рабочего класса Англии, Бельгии, Франции и 
Германии, а в 1909 г. — и США, можно заключить, что заработок французского и немецкого рабочих в среднем был 
более чем в полтора раза выше, чем у российского, а английского — в 2–2,5 раза.
Во Франции заработная плата углекопа составляла: в 1906 г. — 485 руб., в 1907 г. — 522 руб.; в Бельгии: в 1907 г. — 545 
руб., в 1908 г. — 518 руб.; в Германии: в 1908 г. — 607 руб., в 1909 г. — 560 рублей. При этом средний заработок углекопа 
на Юге России с 1904 по 1908 г. был равен 308 руб., а в 1908 г. — 330 рублям.
Следует особо отметить, что никаких резких отклонений от ценового паритета на продукты питания в Европе и в 
России тогда не наблюдалось. Так, в 1901–1905 гг. мука пшеничная в Петербурге имела среднюю цену 168,4 коп. за 
пуд, в Лондоне (в пересчете на рубли) — 174,8 копеек. Овес продавался в Петербурге за 76,2 коп., в Лондоне — за 87,9 
коп., в Нью-Йорке — за 87,7 коп.; сахарный песок в Петербурге — 4,96 руб., в Лондоне — 1,64 руб., в Нью-Йорке — 2,58 
рубля. В Москве мясо свинины стоило 5,22 руб., в Лондоне — 8,33 руб., масло растительное, соответственно 5,07 и 3,76 
(рапс.), сало (быч.) — 6,29 и 4,38, масло коровье — 13,27 и 14,08 (рус.), сыр — 7,54 (гол.) и 6,99 (эдам), яйца (рус.) за 
тысячу — 26,84 и 27, 5 (рус.) рублей.

Цит. по: В.Волков. Заработная плата русских рабочих в конце XIX — начале XX в.
«Вопросы истории», №10, 2018. С. 67-89.

ДЕМЕНТЬЕВ Е.М. Фабрика, что она дает населению и что она у него берет. СПб. 1893, с. 128.
Свод отчетов фабричных инспекторов за 1903 год. СПб. 1906, с. 171; за 1909 год. СПб. 1910, с. 145; за 1913 год. СПб. 1914, с. 243.
МИКУЛИН А. Рабочий вопрос и капитализм. Киев. 1908, с. 16.
ЛЕНИН В.И. Наши «успехи». В кн.: ЛЕНИН В.И. ПСС. Т. 23. М. 1973, с. 21.
ПАЖИТНОВ К.А. Положение рабочего класса в России. Т. III. Л. 1924, с. 66—69.
Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год девятый. Пг. 1916, с. 458—462.



Ещё о зарплатах: 
чернорабочие

По данным Вашингтонского бюро труда 1904 г., средний 
заработок чернорабочего в месяц равнялся:
В Соединенных Штатах – 71руб. (при 56 рабочих часах в 
неделю);
В Англии – 41 руб. (при 52,5 рабочих часах в неделю);
В Германии – 31 руб. (при 56 рабочих часах в неделю);
Во Франции – 43 руб. (при 60 рабочих часах в неделю);
В России – от 10 руб. до 25 руб. (при 60-65 рабочих часах в 
неделю).

Рубакин Н.А. Россия в цифрах. С-Петербург, 1912



И ещё о зарплатах: 
оружейники

Справка акционерного общества тульских меднопрокатных и патронных заводов о производительности…, сентябрь 1916 
г. РГВИА. Ф. 504. Оп. 7. Д. 1247. Л. 1‑4, 52‑54.



Пара цифр о стачках

Численность участников стачек за десять лет (с 
1894 по 1904 год) превысила 400 тысяч человек.



Зубатовщина

С.В. Зубатов

Находился под влиянием идей «государственного 
социализма» (А. Вагнер.)
Начинал как полицейский провокатор.
Проводить свою программу начал с 1898 г.

�«эволюция вместо революции»

�Надклассовая роль монарха

�Рабочие против интеллигенции

�Борьба за экономические требования

19 февраля 1902 г. – манифестация зубатовцев в честь отмены крепостного 
права (50000 чел.)

В августе 1903 г. Зубатова снимают с должности за стачку Еврейской 
независимой рабочей партии в Одессе



Внутренняя политика



Идеология: почему не работала 
«уваровская триада»?

«ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ»

Углубляясь в рассмотрение предмета и 
изыскивая те начала, которые составляют 
собственность России (а каждая земля, каждый 
народ имеет таковой Палладиум), открывается 
ясно, что таковых начал, без коих Россия не 
может благоденствовать, усиливаться, жить — 
имеем мы три главных:
1) Православная Вера.
2) Самодержавие.
3) Народность.

«О некоторых общих началах, могущих 
служить руководством при управлении 
Министерством Народного Просвещения» (19 
ноября 1833 года) Граф Сергей 

Семёнович Уваров



Проблемы православия в 
начале хх века

� последствия церковного раскола. «Тёмные» крестьяне-«беспоповцы»
� противоречия церкви и властей по вопросу «цезарепапизма»
� расцвет сектанства
� имиджевые проблемы. Неготовность к информационной эпохе
� случаи появления язычества (!) среди населения



Секты: у нас своё православие, с 
оскоплением и радениями!

Ой! Это не отсюда… Бессмертники – «если 
веруешь, будешь жить 

вечно»
Иннокентьевцы – «бросай

дом, жену, детей и
покайся, ибо грядёт!»

Любушкино согласие – «нафиг 
венчаться, да здравствует 

гражданский брак!»

Хлысты – «это
Не то, что вы

Подумали!
Честно!»



Скопцы и их методы
Скопцы отличались 
сильнейшим прозелитизмом, что 
определялось необходимостью 
сохранения секты в условиях почти 
полного отсутствия рождаемости среди её 
членов. Существовало несколько 
основных способов вовлечения в секту 
новичков:
� Оскопление малолетних родственников
� Экономическое закабаление
� Выкуп крепостных крестьян при условии 

оскопления
� Соблазнение деньгами
� Пропаганда «чистоты», особенно 

эффективная среди юношества

И да, тётенек тоже
«оскопляли»



В том же уезде ходили стандартные слухи, будто за каждого отравленного русского 
доктора получают от англичан 30 рублей, а за хохла 40. Народ разгромил больницы в 
уезде и чуть не поубивал персонал. Когда оперативно присланные войска вставили всем 
пистон, то родился рассказ, который начал разлагать сами войска и губернским 
жандармам пришлось очень много работать. Вот он: "За зиму, когда голод постиг все 
наши волжские губернии, царь посылал много хлеба и денег для раздачи народу, но эта 
помощь не доходила до назначения, оставаясь в руках чиновников, грабивших и казну и 
народ. Проведав о том, царь послал наследника тайно разузнать в чем дело. Наследник 
приехал, разузнал и долго уговаривал чиновников отдать награбленное народу, но, не 
сладив с ними, "поехал за отцом". Чиновники, узнав о том и испугавшись расправы, 
подкупили докторов, чтобы те пустили холеру и не допустили бы при этом царя к 
Поволжью. И царь не приехал. Но наследник (то в образе медведя, то петуха, то коня, то 
витязя, то ворона) вернулся в Самарскую губернию и участвовал с народом в бунтах и 
разгромах больниц. В Новоузенском уезде (или любом другом уезде) он три раза на "ура!" 
поднимал портрет Государя, висевший на стене в земской больнице".
Жандармы отмечали случаи, что под влиянием рассказа некоторые солдаты бросались 
камнями в докторов.

Наиболее ясно обряды описывает донесение священника Николаевской церкви села 
Иловатый Ерик Новоузенского уезда Самарской губернии:
"Суеверия в домах поддерживаются тем, что после утрени праздника Крещения Господня 
хозяин дома, положив несколько кусочков простого ладана в домашнюю ладаницу с 
горячими углями, идет на скотный двор и там, собрав объедки соломы в одну кучу, 
выкладывает угли с ладаном на кучу соломы и зажигает ее, наблюдая за тем. как бы не 
произвести пожара. Это называется у них "ПУРЫНОМ" и делается для того, чтобы 
домашний скот их был здоров".

Найдыш В. М., Азбелев С. Н., Потебня А.А., Погожаев А.В., журнал «Этнографическое
обозрение», Милюков П.Н. ("Очерки по истории русской культуры", Т.2, ч.1), Лосев И.Н.,
Синельников С.П.

https://d-clarence.livejournal.com/268175.html

«тёмные 
люди»



Язычество
Виновницей неурожая была одна ведьма. Она ночами на осиновом лучке (дугообразной палке) разъезжала по 
деревням (подробно перечисляется каким) и дергала у петухов перья из хвостов и крыльев - штук по пяти из каждого 
петуха. Летом 1891 и 1892 годов по ночам часто слыхали крик перепуганной птицы на дворах. Спасались от ведьмы 
только те петухи, которые садились на борону, потому что борона, составленная из крестообразных связанных частей, 
не подпускала к себе бесова отродья. Из надерганных перьев ведьма вязала пучки и, летая на лучке по 
поднебесью (подробно перечислены уже покойные свидетели) над матушкой Русью, РАЗГОНЯЛА ИМИ ДОЖДЕВЫЕ 
ТУЧИ и, таким образом, не давала плодотворному дождю проливаться на засохшую землю. После смерти ведьмы 
пошли дожди, да поздно (а вот версий кончины ведьмы - триллион)«
В одном из сел Новосильского уезда церковный сторож, обходя ночью церковь, услышал, что в церкви кричали петухи. 
Так было в ночь до трех раз. "Что такое? Какой петух мог очутиться в храме?" - недоумевал сторож. На другую ночь 
опять закричали петухи. Тогда сторож побежал к священнику, разбудил его и рассказал про петухов. Оделся священник и 
отправился со сторожем к церкви, и оба они слышали, что в ней два раза прокричали петухи. Наутро собрал священник 
сходку, поведал обо всем прихожанам и в заключение спросил их: "Кто из вас, православные, выищется такой, который 
бы согласился переночевать в церкви, дабы узнать, что значит петушиный крик? Один парень из того же села говорит: 
«Я согласен на это». десь он взял Евангелие и стал читать. Читал, читал он; вот уже полночь, поют петухи на селе; 
глядь, - царские врата сами собою растворяются и выходит из них БЕЛЫЙ ПЕТУХ: прокричал с амвона: "Ку-ка-ре-ку!" и 
ушел в алтарь. Царские врата за петухом затворились. Запели на деревне во второй раз петухи - опять из растворенных 
врат вышел на амвон петух, но только КРАСНЫЙ. Прокричал петух и также скрылся в алтаре. Когда третий раз пропели 
на селе петухи, на амвон вышел ЧЕРНЫЙ петух. После него на амвон вышел монах в черной одежде и спрашивает 
парня: "Разумеешь ли ты, что предвещают петухи сии?". "Не разумею", - отвечает парень. "Ну так слушай: БЕЛЫЙ петух, 
означает в скором будущем изобильный урожай, КРАСНЫЙ - ужасное кровопролитие, ЧЕРНЫЙ - смертей, гробов, и 
могил множество, так что хлеб некому будет есть".



«Единение» церкви и власти
Епископ Переяславский Иннокентий:
«…как мы торжествовали, когда низвергнут был богом с престола безвольный, подпавший под 
власть хлыстов император…»

Епископ александровский михаил:
«…воскрес христос, и пали рабские дьявольские цепи, пал самодержавный строй…»

Епископ двинский пантелеймон:
«старая власть не считалась ни с постановлениями святых отцов, ни с епископской 
благодатью…»

Епископ кубанский иоанн:
«народ-богатырь сбросил с себя оковы рабства, церковь вздохнула свободнее…»

Епископ досифей протопопов:
«душа русского человека исстрадалась за время правления старой бюрократической власти…»

Епископ уфимский и мезленский андрей, святой новомученик:
«государственная власть в корне подсекала церковную жизнь…»

Цит. По: М. Бабкин. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 г. 2006



Как официальное православие 
связано с нравственностью?

� С 1843 г. в Российской империи легализована 
проституция

� В патриархальных семьях существовало такое 
явление, как «снохачество»

� «Всё в порядке» было с пьянством



Итог

После отмены обязательного посещения проповедей в 
армии большинство солдат перестало их посещать.
Когда Большевики стали взрывать церкви, никакого аналога 
«восстания Кристерос» не произошло.



Самодержавие: кто 
поддерживал царя?

� Буржуазия – нет
� Иностранная буржуазия – тем более нет
� Духовенство – не всецело
� Дворянство – в Упадке, частично сочувствует либеральным или 

даже социалистическим идеям
� Казачество – не всецело
� Высшая аристократия – далеко не всецело
� Крестьяне и рабочие – чем дальше, тем меньше



Отличная народность, только 
народ мешает

� 1899 – Рига. 93 трупа.
� 1902 – «грабиловка». Число жертв 

неизвестно
� 1903 – Златоуст. 69 трупов.
� 1904 – Баку. Около 13 трупов.



Супернародность: «кровавое 
воскресенье»

9 (22) января 1905 года стрельбой разогнана манифестация рабочих под 
руководством попа Гапона. Погибло от 130 до 200 чел. Ранено от 299 до 800 
чел.



В Санкт-Петербурге одно из полицейских «социалистических обществ», «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-
Петербурга», возглавлял бывший священник при тюремной церкви пересыльной тюрьмы Георгий Гапон, весьма неординарная 
личность. По выражению Надежды Крупской, большевички, жены Ленина, этот человек с суровыми чертами лица «по натуре был 
не революционером, а хитрым священником… готовым на любые компромиссы». Отец Гапон тем не менее был настоятелем 
сиротского приюта, пропагандируя толстовские идеи о необходимости заботы о бедных. Его теологические теории и проекты – 
религиозно-этические, пронизанные мистикой и реформистскими настроениями одновременно, – были хаотичными, но 
искренними.
В конце 1904 года были уволены четверо рабочих крупного Путиловского металлургического и машиностроительного завода, на 
котором работало более 12 000 человек. На собраниях в поддержку уволенных, организованных их товарищами по работе, 
ошеломленный отец Гапон обнаружил листовки, призывавшие к свержению царя. Он порвал их, поскольку подобные призывы не 
входили в его задачу. Наряду с этим петицию рабочих, призывающую к восстановлению уволенных, он дополнил требованиями 
повысить заработную плату, улучшить условия труда, ввести восьмичасовой рабочий день. Левые радикалы добавили в петицию 
также требования, выходившие за рамки экономических требований: это были требования свободы собраний и печати, отделения 
церкви от государства, прекращения Русско-японской войны, созыва Учредительного собрания.
3 января 1905 года была объявлена всеобщая забастовка. Очень скоро на улицы вышло от 100 000 до 150 000 человек.
Наступило воскресенье, 9 января, в морозной предрассветной мгле собрались демонстранты. Многочисленная группа рабочих 
направилась из Выборгского района к роскошной резиденции монарха – к находящемуся в самом центре города Зимнему дворцу, 
чьи окна выходили на место слияния Невы и Малой Невы, на собор Петропавловской крепости и Ростральные колонны на стрелке 
Васильевского острова.
Реки были скованы льдом. Демонстранты спустились на лед с северного берега Невы. Десятки тысяч рабочих вместе с семьями, 
дрожавшими от холода в своих обносках, начали шествие, неся иконы и кресты и распевая псалмы. Во главе их шел отец Гапон в 
церковном облачении с петицией к царю. «Государь!» – обращались к царю авторы петиции, умоляя своего «отца» Николая II (и 
перемешивая лесть с радикальными требованиями) дать им «правду и защиту» от «капиталистов», «грабителей русского народа».
Власти могли бы без труда справиться с подобным выступлением оппозиции, однако они предпочли прибегнуть к жестоким и 
неоправданным мерам. Тысячи солдат были развернуты в готовности на невском льду.
Когда демонстранты приблизились, их атаковали казаки с саблями наголо. Многие в замешательстве разбежались. Перед 
оставшимися стояли царские войска. Демонстранты не желали расходиться. Тогда солдаты подняли на изготовку ружья и открыли 
огонь. Одновременно налетели казаки, принявшиеся избивать людей нагайками. От крови стал таять лед. Обезумевшие люди 
кричали, метались и падали.
Когда кровавая бойня завершилась, на снегу остались лежать 1500 погибших. Этот день вошел в историю под названием 
Кровавого воскресенья.
Влияние этих событий на общественное мнение и на историю было огромным. В тот день мировоззрение отца Гапона полностью 
изменилось. По словам Надежды Крупской, «обвеянный дыханием революции» Георгий Гапон кричал в толпе выживших 
демонстрантов: «У нас больше нет царя!»

Ч. Мьевиль, «Октябрь»



Тотальная народность
� Всего в ходе событий 1905 г. погибло порядка 

9000 чел.
� Важнейшие Эпизоды:
� Восстание на броненосце «Потёмкин»
� Свеаборгское восстание
� Кронштадтское восстание
� Курловский расстрел
� 3 владивостокских восстания
� Ростовское восстание
� Харьковское восстание



Народность зашкаливает: крестьяне 
готовы бежать куда угодно

По поводу переселений в крестьянской среде возникают иногда самые фантастические планы и предприятия. Напр., в одной из деревень 
Саратовской губернии крестьяне собрались переселяться на планету Юпитер. «Неделя» со слов «Саратовского Листка», сообщает, что 
рассуждения астрономов о населённости планет проникли в довольно своеобразной форме и в Саратовскую глушь: «Явились какие-то 
выходцы с Юпитера, которые стали приглашать к себе на житьё добродушных крестьян. Земля, мол, хорошая, лесу, лугов — вдоволь, в 
реках — рыбы сколько хочешь, зверя и птицы в лесах такая тьма, что приди целая армия — и та их не искоренит, потому — железных 
дорог нету, пшеница родится — золото, и занимать те земли всякому свободно. Проведал об этом и пристав. Собрал урядников, сотников, 
десятников. Желание N-ских крестьян переселиться на Юпитер обнаружено было вполне. Кто подстрекатель? Привели и подстрекателя, 
казака с. Куковичей, Оверка Шкоду. «Ты что же, такой-сякой, народ поднимаешь да бунтуешь, когда не последовало ещё распоряжение о 
переселении?!» Тот отпирается: «Я не грамотный! Люди говорят — земля хорошая.» В результате — протокол за распространение ложных 
слухов о допущении переселений на Юпитер, с ответственностью по ст. уст. о нак.»

Факт этот очень характерен и заслуживает серьёзного внимания. Он показывает, во-первых, до какой степени трудно крестьянам 
существовать на своих наделах, раз они готовы, очертя голову, переселяться куда угодно — хотя бы на другую планету, а во-вторых, он 
свидетельствует о глубокой невежественности, царящей среди массы русского крестьянства. Вследствие полного отсутствия каких бы то ни 
было научных знаний, крестьяне готовы верить всему, что им ни скажут, и всякие, самые нелепые слухи с удивительной быстротой 
распространяются в их среде. Они верят и тому, что можно переселиться на Юпитер, и тому, что холеру напустили на них доктора и т.п.(Из 
русской жизни // Мир Божий. 1894, июль. №7. С.185–186)



Ещё больше народности!
Из протокола дополнительного допроса
обвиняемого Сиверса Якова Яковлевича,
произведенного в ПП ОГПУ в ЛВО
г. Ленинград, 28 ноября 1930 г.

В 1905 году, будучи командиром 10-й роты, я
с остальным составом полка выезжал в Москву на
подавление революции. Во главе полка стоял генерал Мин. 
Командиром 3-го батальона, в который входила моя рота, 
был полковник Риман. Весь 3-й батальон с карательной 
экспедицией по прибытии в Москву был отправлен по линии 
Казанской железной дороги. Моя рота выехала и заняла 
станцию Голутвино. На этой станции нами было 
расстреляно около 30 человек, из коих один арестованный с 
оружием рабочий-железнодорожник был мною пристрелен
лично. На станции Голутвино, в сравнении с другими 
станциями этой дороги, было расстреляно большее 
количество рабочих.
В моем подчинении был поручик Поливанов Алексей 
Матвеевич, который по моему приказанию лично руководил 
расстрелами и подавал команду. В экспедиции Московской 
были, как я сейчас припоминаю, еще Шрамченко и 
Шелехов. Возможно, что машинист Ухтомский был 
расстрелян на станции Голутвино, но не мною и не моей 
ротой. За подавление революции 1905 года все офицеры 
получили награды.
Мне дали Анну 3-й степени.



Народность по-сибирски
Ограничусь краткими данными, провѣренными по вышеупомянутымъ воспоминаніямъ г. Усова. На станціи „Мысовая" 19 января была пролита первая кровь. Меллеръ-
Закомельскій разстрѣлялъ 6 человѣкъ. Послѣ гене-ралъ Ренненкампфъ повѣсилъ б человѣкъ, разстрѣлялъ — 13. Многое множество людей было сослано на каторгу, 
брошено въ тюрьмы по ничтожнымъ, случайнымъ, вовсе ничѣмъ не провѣрѳннымъ подозрѣніямъ. Число ихъ неизвѣстно. Меллеръ-Закомельскій разстрѣлялъ тоже 13 
человѣкъ. Это все зарегистрованныя цифры. А сколько было невѣдомо какъ и гдѣ казненныхъ, не внесенныхъ въ оглашенные списки? И хотя въ январѣ на 
забайкальской дорогѣ рѣпштельно нечего было усмирять, къ ней съ двухъ концовъ, „усмиряя" и „карая" придвигались отряды: Ренненкампфъ —съ востока, и 
Меллеръ-Закомельскій — съ запада. T. Усовъ такъ описываетъ историческую встрѣчу двухъ отрядовъ царскихъ опричниковъ.
„Пріѣхавъ на станцію „Мурино", я. прежде всего, спросилъ назначеніе поѣздовъ. Получплъ отвѣтъ: едетъ генералъ Меллеръ-Закомельскій съ „семеновцами". Депеша 
о назначеніи передана наполовину, потому что въ Слюдянкѣ некому передавать. Вся смѣна тетѳграфистовъ перепорота; остальные — разбѣжались. Невеселыя 
мысли овладѣли мною, — что это за таинственность? ... Около 10 часовъ вечера подошелъ первый „боевой" поѣздъ. Такихъ поѣздовъ я еще не видѣлъ. Только что 
поѣздъ остановился, его окружили солдаты, а изъ поѣзда вышли дежурный по эшелону, довольно полный капитанъ съ черной бородой и ревизоръ движенія 
Кульчицкій; послѣдній подбѣжалъ ко мнѣ и сказалъ: — Идите въ задній вагонъ начальника I отд., а съ ними ради Бога, ничего не говорите!
Ужасъ! Ужасъ!..." Г. Усовъ поѣхалъ съ этимъ поѣздомъ. Изъ разговоровъ съ Меллеръ-Закомельскимъ и офицерами отряда выяснилось, что опредѣлеинаго маршрута 
у отряда еще не было; но чувствовали какое-то соревнованіе съ отрядомъ Ренненкампфа, какое-то страшное соперничество. — Эхъ, хорошо бы уговорить нашего 
генерала ѣхать безъ остановки и „взять" 1InTy раньше Ренненкампфа, — сказалъ какъ-то въ разговорѣ одинъ изъ офицероръ. Они точно ревновали къ отряду 
Ренненкампфа свои возможные лавры въ Читѣ, въ которой, къ слову сказать, тогда было уже спокойно. — Ренненкампфъ расправится; вѣдь, это звѣрь, — говорилъ 
другой офицеръ, — перевѣшаетъ забастовщиковъ, каісь собакъ, шкуру спустить нагайками... Отрядъ ѣхалъ и арестовывалъ по дорогѣ „подозрительныхъ". И никто не 
зналъ, кто и почему „подозрителенъ". Часто арестованныхъ отпускали, часто везли съ поездомъ. А однажды одинъ студѳнтъ и одинъ теіникъ, арестуемые^ робко 
попросили полномочій, имъ Заботкинъ отвѣтидъ: — На будущее время, когда васъ спрашиваютъ, кто ,вы та* кіе, вы должны отвѣчать, а не спрашивать полномочія; я 
ваш» могъ бы показать пояномочія, разложить васъ и отодрать на гайками. А какъ и почему арестовывали явотвуегъ, напримѣръ, ивъ слЬдующих словь подполк. 
Заботкишц свазааныхъ г. Марцинкѳвичу: Надо арестовать бывшаго и настоящаго старшнхъ теле-графистовъ, а также и контролеръ-механнка Немельцева; его 
фивіономія мнѣ показалась очень подозрительной, когда пороли телеграфистовъ въ Слюдянкѣ.
Но... послѣ оказалось, что они были даже внѣ всякихъ подозрѣній въ „неблагонадежности**. Недурная картина рисуется дальше: „... Г. Марцинкевичъ сказалъ что-то 
по-французски подполковнику Заботкину, послѣ чего взяли телеграфиста Яцуна и уведи, а спустя 2 минуты въ контору ворвался началышкъ станціи Бакманъ, на 
которомъ буквально не было лица. Въ отворенную дверь ворвались душу раздирающіе крики и подп. Заботкинъ сказалъ: — Ну, теперь можно ѣхать!
Мы вышли и въ корридорѣ я увидѣлъ, что, прислонясь юъ стѣнѣ, въ накинутомъ на плечи пальто, которое было въ снѣгу, едва держась на ногахъ, стоить истерзанный 
телѳграфисть Яцунъ (пять минуть назадъ вѣрившій въ наступившую „весну**). Взглядъ, брошенный Яцуномъ на Марцинкевича и Забот-кина, я никогда не забуду; въ 
этомъ взглядѣ выражалось одновременно и страшная безысходная тоска, и мука, и нѣмой укоръ... Кавалооь, онъ спрапшвалъ: аа что вы истерзали меня? За что 
надругались надо мной?... ... Вошелъ Заботкинъ. — Ну, что, кончили? всыпали многимъ? — спросили офицеры. — Всего одному, да мало всыпали; виноватъ 
полковникъ, не понялъ меня,. — отвѣчаетъ Марцинкевичъ и продолжаетъ: — Хорошо бы для острастки выпороть хотя одного начальника почтовой конторы... Оотомъ 
офицеры пошли спать. Марцинкевичъ, по приказу котораго пороли телеграфистовъ, быль чиновникъ. Одинъ капитанъ (коего полная характеристика ниже) даетъ ему 
такую характеристику. — Чиновникъ онъ маленькій, всего титулярный совѣтникъ, но личность способная и замѣчательная; несомнѣнно, далеко пойдеть! Можете 
представить, выслужилъ пенсію уже 22 года. 8 мѣсяцевъ въ Порть-Артурѣ пробылъ — засчитали Il лѣт». Вернулся въ Петербургъ — послали его по почтовымъ 
забастовкаиъ, за каждую командировку прибавляли годъ па пенсію давали отъ 2 до 3 тысячъ.
Полковнику Сыропятову (начальнику жандармскаго управленія сибирск. ж.-д.) онъ такъ понравился, что тотъ прѳдлагалъ ему даже поступить къ нему на службу. 
Сейчасъ Константинъ Владиміровичъ Марцинкевичъ состоитъ чиновникомъ особыхъ поручевій при главномъ началь- нике почтъ и телеграфовъ и командированъ съ 
нами.
A послѣ, ңогда зашѳлъ разговоръ о безпорядкахъ и забастовкахъ, тотъ-же капитанъ разсказывалъ, видимо, съ удовольствіемъ, какъ „хорошо усмиряли». — Когда 
намъ приходилось дѣйствовать прикладами, мы били преимущественно по груди; побьешь, а утромъ человѣкъ готовъ!... Недурно?... И этимъ не исчерпываются 
циничныя откровенности капитана.



Народность, куда ни плюнь: Ленский 
расстрел 1912

11-часовой рабочий день
В среднем каждый день погибало по 2-3 
человека от нарушений техники 
безопасности
В результате забастовки и последующего 
расстрела рабочих правительственными 
войсками пострадало, по разным 
оценкам, от 250 до 500 человек, в том 
числе 150—270 человек погибло.



Обмазываемся народностью!
«Солдату внушают на словах о высоком звании воина, а не так ещё давно на 
оградах парков, скверов и при входах на гулянии он мог прочесть “Собак не 
водить”, а рядом — “Нижним чинам вход воспрещается”. Распоряжение по таким 
то улицам нижним чинам не ходить, мне приходилось читать ещё не так давно в 
приказах по гарнизону».

Келлер Ф.А. Несколько кавалерийских вопросов. Вып. III. СПб., 1914. С.27

«Мундир солдата — защитника отечества — никогда не был в почёте. Во многих 
гарнизонах для солдат устанавливались несуразные ограничения, вроде 
воспрещения ходить по “солнечной” стороне людных улиц; петербургский 
комендант просил градоначальника разрешить нижним чинам, вопреки 
существовавшим правилам, не переходить вагоны трамвая к выходу на переднюю 
площадку, “...ввиду неудобства встречи с офицерами и нахождения их в одном 
помещении”... И т.д.

Но не только устав и обычай ставили солдату в повседневной жизни ненужные 
ограничения, а и общественность. Люди не военные, говорившие “вы” босяку, 
считали себя вправе обращаться на “ты” к солдату. Не анекдоты, а подлинные 
факты — надписи над входом в некоторые публичные места: “собакам и нижним 
чинам вход строго воспрещается”...

И вспомнил же солдат в 17-м году “собачьи” сравнения! Вспомнил так, что в 
течение многих месяцев по лицу страны общественные места стали 
неудобопосещаемы, улицы непроходимыми, дороги непроезжими».

Деникин А.И. Старая армия. Офицеры. М.: Айрис-пресс, 2005. С.129



«Немецкое засилье»
Когда Государь ездил в Москву для объявления войны, кто-то в толпе подслушал 
следующий разговор. Корявый мужичонка, стоя на Красной площади и наблюдая 
Государя и его свиту, спрашивал фамилии всех:
-Кто это?
-Граф Фредерикс.
-А энтот?
-Граф Бенкендорф.
-А тот с одноглазкой?
-Барон Корф, обер-церемониймейстер.
-А энтот, старый?
-Фон Грюнвальд.
-А энтот?
-Флигель-адъютант Дрентельн.
-Ишь ты, сколько немцев в плен забрал. Да только зачем он их с собой возит!

Н.Н. Врангель, 1914 г.

Немецкие фамилии имели более 15% офицеров императорской армии и 
почти 30% членов Государственного совета.

Lohr E. Nationalizing the Russian Empire. P. 167



Два народа?
В начале XX века «верхи» и «низы» в России по факту имели:

� несколько разный этнический состав. Так, например, среди руководства было куда 
больше немцев, но меньше евреев

� несколько разную «карту религий»: в «низах» было распространено «беспоповство»
� в силу чудовищной разницы в образовании «верхи» и «низы» де-факто говорили на 

разных «диалектах» русского языка, не всегда понимая друг друга. «верхи» часто 
общались на иностранных языках. 

� даже проживая в одном и том же городе, люди были разделены территориально («вход 
собакам и нижним чинам запрещён», запрет для солдат ходить по тротуару и т.д.)

� естественно, культурный уровень «верхов» и «низов» был несопоставим. Например, 
низы в массе понятия не имели о русской литературе XIX века. Или о театре. Или о 
балете. Я не говорю про кино.

Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе 
общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося 
в общности культуры... Только наличность всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию. 
– И.В. Сталин

В России было две разных нации, хотя и связанных между собой.
В качестве иных случаев можно привести англию (одна нация и стабильность) и австро-
венгрию (совсем разные нации и коллапс)



Внешняя политика



Дипломатические соглашения

� Оформление франко-русского союза 1891 - 1904
� Союзный договор между Российской империей и Китаем 1896
� Австро-русское соглашение 1897
� Англо-русское соглашение 1907 (конец «большой игры»)
� Петербургский протокол 1907 (Балтика)
� Русско-итальянское соглашение 1909
� Потсдамское соглашение 1911 (иран)
� Соглашение Сайкса — Пико 1916

А.П. Извольский



Внешняя политика
� Интервенция в Китай 1900
� Русско-японская война 1904-1905
� Дыманская экспедиция 1908
� Интервенция в Персию 1909-1911
� Включение Монголии в сферу влияния 

россии 1911
� Установление протектората над тувой 1914
� Первая мировая война 1914-1918



Китайский поход

Ихэтуани

Войска альянса 
восьми держав в 

пекинеН.П. Линевич



Русско-японская война

А.М. Безобразов



Вооружённые силы



Почему личный состав 
радикально отличался от эпохи 

наполеоновских войн?
Введение воинской повинности в 1874 году 
вместо рекрутского набора и сокращение сроков службы. По 
новому закону, призываются все молодые люди, достигшие 21 
года, но правительство каждый год определяет необходимое число 
новобранцев, и по жребию берет из призывников только это число, 
хотя обычно на службу призывалось не более 20-25 % 
призывников. Призыву не подлежали единственный сын у 
родителей, единственный кормилец в семье, а также если старший 
брат призывника отбывает или отбыл службу. Взятые на службу 
числятся в ней: в сухопутных войсках 15 лет — 6 лет в строю и 9 
лет в запасе, во флоте — 7 лет действительной службы и 3 года в 
запасе. Для получивших начальное образование срок 
действительной службы сокращается до 4-х лет, окончивших 
городскую школу — до 3-х лет, гимназию — до полутора лет, а 
имевших высшее образование — до полугода.



Личный состав: почему солдат 
было куда меньше, чем могло бы 

быть

� Не хватало оружия
� Если призвать в армию всех грамотных (а в артиллерии и на флоте 

они нужны), некому будет работать на заводах
� Представители Ряда народов РИ не призывались в армию
� Большую армию было невозможно нормально снабжать из-за слабой 

инфраструктуры



Личный состав: что из себя на 
практике представляет православное 

(без иронии!) воинство

Подавляющее большинство призывников – крестьяне. Они:
� Безграмотны. Значит, не могут читать инструкции к сложному вооружению и к каким-либо военным новинкам. Один 

из характерных итогов – невозможность использования авиации
� Постоянно думают о возможном переделе земли в деревне (потому что земельный вопрос не решён)
� На своей шкуре испытали голод. (потому что земельный вопрос не решён) Следовательно, считают цель войны – 

захват проливов для вывоза хлеба – откровенно вредительской
� Недокормлены, а значит, часто плохо развиты физически
� Привыкли к жизни в общине. Такая жизнь не подразумевает долгой вражды «с соседом»
� Религиозно безграмотны (как следствие общей безграмотности) и одновременно обязательно отмечают 

православные праздники, в которые положено «мириться» (первый источник братаний!)
� В массе своей крестьяне выпороты во время беспорядков 1905 г. И не испытывают симпатий к властям



Большевики ли «разложили» 
армию?

Крупнейшие эпизоды 
братаний начинались 
в дни религиозных 
праздников:
Рождество 1914 г.
Пасха 1915 г.
Рождество 1916 г.
Пасха 1917 г.

Рекомендую ролик: Ю. Бахурин "Первая мировая война: 
области тени»



Генералитет

А.А. Брусилов

А.В. Самсонов П.К. Ренненкампф

Н.А. БрЖозовский

А.Н. Куропаткин Н.В. Рузский

Н.И. ИвановМ.В. Алексеев



Вооружение и экипировка: что 
было своего?

� Пистолеты – нет. «Наган» - бельгийский
� Винтовки – да, но только частично (винтовка Мосина).
� Пулемёты – нет. «Максим» - британский
� Каски – нет. «Адрианка» - французская
� Автомобили – свои в РИ имелись, но их количество 

было на порядок меньше, чем иностранных. Да и 
вместе с иностранными их было на порядок меньше, 
чем, например во Франции

� Самолёты – да, но двигатели иностранные
� Дирижабли – не было вообще
� Танки – не было вообще
� Корабли – частично строились за границей (не только 

в Англии, но даже в Дании (!))



Проблема с сапогами

Требования к качеству сапог снизили, на летнее время были разработаны образцы брезентовой обуви, 
высоту голенища сапог уменьшили на 9 см, и только с конца 1915 – начала 1916 гг. в пехотных частях 
стали появляться ботинки с обмотками и другие варианты обуви из подходящих материалов: с 
веревочными, тряпичными или деревянными подошвами5 , обувь из сырых шкур, а также ичиги, 
опанки, пастулы, лапти и т.п.

Д.А. Клочков, Облик солдата Российской императорской армии периода Первой мировой войны. 
Мифы и реальность

Уже в русско-японскую войну 1904—1905 годов, когда Россия впервые за свою историю сосредоточила на одном 
из дальних фронтов полмиллиона солдат, армейские интенданты заподозрили, что в случае затягивания войны армии 
угрожает дефицит сапог. Поэтому накануне 1914 года тыловики собрали на складах 1,5 млн пар новых сапог. Вместе 
с 3 млн пар сапог, хранившихся и использовавшихся непосредственно в армейских частях, это давало внушительную 
цифру, успокоившую командование. Никто в мире тогда не предполагал, что будущая война затянется на годы и опрокинет 
все расчеты по расходу боеприпасов, оружия, человеческих жизней и сапог, в частности.
Уже к концу августа 1914 года в России из запаса призвали 3 млн 115 тысяч «нижних чинов», до конца года мобилизовали 
еще 2 млн человек. Отправлявшимся на фронт полагалось две пары сапог — одна непосредственно на ноги и вторая 
запасная. В результате уже к концу 1914 года запасы сапог иссякли не только на складах, но и на внутреннем рынке 
страны. По прогнозам же командования, в новых условиях на 1915 год, с учетом потерь и расходов, требовалось уже 
не менее 10 млн пар сапог, взять которые было неоткуда.
До войны производством обуви в России занималась исключительно кустарная промышленность, тысячи мелких 
ремесленных фабрик и отдельных сапожников, разбросанных по всей стране. В мирное время они справлялись 
с армейскими заказами, но системы мобилизации сапожников для выполнения новых огромных армейских 
заказов в условиях военного времени не было даже в замыслах.

Проблемы усугубляла и полная бесхозяйственность, так как долгое время не использовались шкуры скота, забитого для 
питания армии. Холодильная и консервная промышленности тогда только зарождались, и десятки тысяч животных 
огромными стадами гнали прямо к фронту. Их шкуры дали бы достаточно сырья для производства обуви, но обычно они 
просто выбрасывались.

А. Волынец, война без сапог



Два слова о кирзачах

https://www.oldtimer.ru/retrospective/20399/

Первые попытки получить дешёвый искусственный заменитель кожи начались еще в самом начале ХХ века. Русский 
изобретатель Михаил Поморцев пропитал брезентовую ткань смесью парафина, канифоли и яичного желтка. Впервые 
полученный в 1904 году материал обладал свойствами, практически идентичными коже. Он не пропускал воду, но при этом 
«дышал». Новинкой немедленно заинтересовались военные. Искусственная кожа даже успела повоевать на Русско-
японской войне. Правда сапог из нее пока не шили — она использовалась для изготовления амуниции для лошадей, сумок 
и чехлов для артиллерии.
Когда началась Первая Мировая война, Поморцев предложил безвозмездно использовать изобретённые им заменители 
кожи для изготовления солдатских сапог. По результатам испытаний опытных партий Военно-промышленный комитет 
рекомендовал изготовить крупную партию таких сапог для войск, но фабрикантам кожаной обуви это было 
невыгодно, и они всячески препятствовали передаче заказа, а после кончины Михаила Михайловича в 1916 году 
и вовсе надолго забыли. Хотя забыли, надо сказать, довольно заслуженно. Натуральная пропитка из парафина, 
канифоли и яичного желтка была довольно нестойкой и ткань, покрытая такой смесью не выдерживала никакого сравнения 
с настоящей кожей, быстро теряя свои свойства.
С мертвой точки создание искусственной кожи сдвинулось в середине тридцатых годов, когда появился искусственный 
бутадиен-натриевый каучук. Теперь сапоги из искусственной кожи не теряли своих свойств. Но возникли другие проблемы. 
Боевое крещение сапоги из искусственной кожи прошли в Советско-финскую войну, но этот опыт закончился неудачно — на 
морозе сапоги трескались, становились твёрдыми и ломкими. К тому же кирза оказалась очень холодной и главное не 
дышала. Вопрос производства сапог из кирзы снова оказался на грани полного закрытия.
Однако к началу Великой Отечественной войны обнаружилось, что натурального материала для производства обуви стало 
катастрофически не хватать. Поэтому было решено вновь наладить производство искусственной кожи. Дальнейшему 
развитию производства кирзовых сапог мы обязаны химику Ивану Плотникову. Именно благодаря его усилиям в стране 
было налажено производство «кирзачей». В августе 1941 года Плотникова назначили главным инженером завода 
«Кожимит», дали ему в распоряжение несколько научных работников и поставили задачу — усовершенствовать технологию 
изготовления кирзы. Сроки были крайне сжаты. Но Плотников с задачей блестяще справился. Более того, наладил 
массовое производство «кирзачей» в Кирове. Обувь из усовершенствованной кирзы оказалась легкой, прочной и удобной, 
отлично держала тепло и не пропускала влагу.
10 апреля 1942 года Иван Плотников и еще семь работников промышленности искусственных кож получили Сталинскую 
премию за коренные усовершенствования заменителей кожи для армейских сапог. 

М.Поморцев,
изобретатель кирзы



Логистический Адъ

Винтовка Калибр
Тип 30 Арисака (Япония) 6,5x50 мм Арисака, .303 

British, 6,5x50мм Манлихер-Шёнауэр

Винтовка Бердана (США) 10,75x58 мм R
Винтовка Шасспо (Франция) Свинцовая пуля весом 25 г в 

бумажном унитарном патроне с 
метательным зарядом из 5,6 г 
дымного пороха

Lebel M1886 (Франция) 8x50 мм R Лебель
Винтовка мосина (россия) 7,62x54 мм R
Винтовка крнка (австро-венгрия) 15,24 мм (6-линейная)

Ни одна армия ни в одной войне не имела на вооружении столь значительного числа 
разнообразных систем, сильно отличавшихся друг от друга по конструкции. В этом отношении 
русские войска до некоторой степени можно было сравнивать лишь с наскоро организованными 
частями Северных и Южных штатов Америки во время Гражданской войны 1861-1865г.

Федоров В. Г. В поисках оружия. — М.: Воениздат, 1964.



К вопросу о винтовках
Вследствие отсутствия винтовок войсковые части, имея огромный некомплект, в то же время не могли впитывать в себя 
людей, прибывавших с тыла, где, таким образом, люди без пользы накапливались в запасных частях, затрудняя своим 
присутствием обучение дальнейших очередей. К концу ноября, например, в запасных войсках имелся обученный в 
большей своей части контингент в 800 000 человек, в то время как Действующая армия страдала от ужасающего 
некомплекта. Бывали такие случаи, что прибывавшие на укомплектование люди должны были оставаться в войсковых 
частях при обозах вследствие невозможности поставить их в ряды по отсутствию винтовок.

Бывший генерал-квартирмейстер Генштаба Ю. Н. Данилов

На 14 декабря 1914г. выявился недостаток в 870 тысяч винтовок, из них: 585 тыс. — для новобранцев призыва 1914 г., 
170 тыс. для пополнения по требованиям фронтов, 93 тыс. для запасных батальонов, 22 тыс. для формируемых 
маршевых эскадронов и разрядов казаков.
К 1 ноября 1915 года дефицит винтовок составил уже 1 141 062.

Перспективы Решения проблемы 
к октябрю 1916 г.

Страна Производство 
винтовок в 

день

Россия 4160

Англия 2800

Франция 3200

Италия 2200



К вопросу о патронах

Вскоре после начала Первой мировой войны выявилась нехватка всех видов боеприпасов. 
Производительность оборонных предприятий возросла в 1,5-2 раза за счет увеличения рабочего 
времени, отмены праздников и выходных, закупок оборудования за рубежом, использования 
временных помещений. В Петрограде выпуск патронов увеличился с 292 млн. штук в 1914 г. до 628 
млн. в 1916 г., в Луганске - с 200 до 555 млн., в Туле со 182 млн. до 303 млн. Максимум производства 
патронов был достигнут в октябре-ноябре 1916 г., когда месячная производительность, например, 
Петроградского завода составляла около 60 млн. винтовочных патронов плюс 13,5 млн. патронов для 
трофейных австрийских винтовок. Изготовлял этот завод и патроны для закупленных в Японии 
винтовок "Арисака". Однако собственное производство патронов не обеспечивало нужд фронта, 
поэтому за границей было заказано 2,2 млрд. патронов (то есть в 1,5 раза больше годового 
производства русских заводов) на сумму 86,6 млн. руб.

Давыдов Б. Отечественные патронные заводы



Артиллерия: соотношение сил
Соотношение числа орудий тяжелой к числу орудий легкой 
артиллерии выглядело следующим образом: к началу войны 
Россия имела около 6,9 тыс. легких пушек и гаубиц и лишь 240 
тяжелых орудий (то есть соотношение тяжелой к легкой 
артиллерии – 1 к 29); Франция обладала почти 8 тыс. легкими и 
308 тяжелыми орудиями (соотношение 1 к 24); Германия 
располагала 6,5 тыс. легких пушек и гаубиц и почти 2 тыс. 
тяжелых орудий (соотношение 1 к 3,75).

А. Олейников. Артиллерия 1914 года, 2017

Только к началу 1917 г., ко времени сбора в Петрограде Междусоюзной 
конференции, потребности Русской армии в артиллерии были 
окончательно оформлены и приведены в систему. Таким образом, 
для этого выяснения потребовалось почти 2,5 года тяжелой событиями 
на фронте войны

Норма расходования снарядов, установленная Генеральным штабом на 
все время войны, была расстреляна батареями Юго‐западного фронта 
в течение 16 дней. 



Ещё об артиллерии

«Первые же наши неудачи в Восточной Пруссии — катастрофа армии генерала Самсонова и поражение, понесенное генералом 
Ренненкампфом, — всецело обусловливались подавляющим преимуществом германцев в числе батарей» - с этих слов начинает 
свой анализ состояния русской артиллерии в годы Первой мировой войны, генерал Головин. И это, к сожалению, не 
преувеличение. Если проанализировать соотношение сил в сражениях, в которых пришлось принимать участие русской армии в 
1914 году, то такое положение вещей становится вполне очевидным. При чем, что характерно, при равенстве в артиллерии, 
исход сражения, как правило, был ничейным (за редким исключением). А вот у кого было преимущество в артиллерии (в 
несколько раз) и пехоте (но это не обязательно), тот и одерживал победу в сражении. Для примера рассмотрим несколько таких 
сражений 1914 года. 

1. Сражение у Гумбинена (7-20 августа) на фронте русской 28-й пехотной дивизии: русские (12 батальонов пехоты и 6 батарей), 
немцы (25 батальонов пехоты и 28 батарей). Результат - решительный и быстрый успех немцев. 

2. Бой у Бишофсбурга (13-26 августа). Русские (14 батальонов пехоты и 8 батарей), немцы (40 батальонов пехоты и 40 батарей). 
Результат - решительный и быстрый успех немцев. 

3. Сражение у Гогенштейн — Сольдау (13/26–15/28 августа) в районе между дер. Мюлен и с. Уздау. Русские (15,5 батальонов 
пехоты и 8 батарей), немцы (24 батальона пехоты и 28 батарей). Результат - решительный и быстрый успех немцев. 

4. Сражение у Гогенштейн — Сольдау (13/26–15/28 августа). Район Уздау. Русские (24 батальона пехоты и 11 батарей), немцы 
(29-35 батальонов пехоты и 40 батарей). Результат - решительный и быстрый успех немцев. 

5. Сражение у Гогенштейн — Сольдау (13/26–15/28 августа). Район Сольдау. Русские (20 батальонов пехоты и 6 батарей), немцы 
(20 батальонов пехоты и 39 батарей). Результат - решительный и быстрый успех немцев. 

Последний пример особенно показателен. При этом хотелось бы отметить, что в составе русской артиллерии (в указанных 
битвах) вообще не было тяжелой артиллерии, а у немцев 25% всей артиллерии составляла именно такая артиллерия. 

Забегая наперед хочу отметить, что за всю войну по численности орудий русская армия уступала австро-венграм в 1,35 раза 
(своему главному противнику!), а немцам вообще в 5,47 раза! Но и это еще не все! По тяжелым орудиям к началу войны Россия 
уступала австро-венграм в 2,1 раза, а немцам в 8,65 раза (!). 



На 1917 г.: сколько было и сколько 
нужно артиллерии

Тип орудия Потребность Поступило в войска Недостача

3-дюймовые орудия 14620 3538 11082

Лёгкие гаубицы 2300 445 1855

4-дюймовые орудия 384 336 48

6-дюймовые гаубицы 812 116 696

8-дюймовые гаубицы 211 51 160

9-дюймовые пушки 168 0 168

11-дюймовые гаубицы 156 6 150

11-дюймовые гаубицы 67 12 55

Миномёты и бомбомёты 13900 1997 11903

Из 5200 оборонных заводов удалось национализировать 28



Тягачи



Промышленность в годы 
Первой Мировой



Промышленность в годы 
Первой Мировой



Военная промышленность: 
объёмы выпуска продукции

Пулемёты – 28000 произведено, 36000 
куплено. У французов – 326000 
произведено, у немцев 280000 
произведено. Самолётов Ил-2 в СССР в 
ходе ВОВ было выпущено больше, чем 
пулемётов в РИ за ПМВ.



Авиация
По состоянию на начало Первой 
мировой войны Императорский 
военно-воздушный флот был самым 
большим в мире и насчитывал 
263 аэроплана (из них 224 — в 
составе 39 авиационных отрядов) и 
14 дирижаблей.

Производство в ходе войны:

Г.И. Шигалин. Военная экономика в первую мировую войну. 1956П.Н. Нестеров

Единственный тип авиадвигателя, производившегося в РИ по лицензии – «Гном»,
Мощностью 43-58 кВт. Австро-Венгрия производила двигатели мощностью 118-136 кВт.
В ходе войны удалось наладить производство двигателей «Сальмсон» мощностью в 95-115 кВт.

Когда, ввиду совершенно неудовлетворительной работы завода, в 1916-м году была произведена попытка реквизировать завод «Гном-Рон», 
выяснилось, что в России не были известны новейшие методы механической и термической обработки материалов, применяемых при 
изготовлении деталей двигателя “Гном”. В это время планировался переход на производство более мощных двигателей “Рон”, 
распределительные диски для них изготовлялись из материалов и на станках, которых не было в России. Боязнь порвать техническую связь с 
парижским заводом, а главное, сомнение в своих силах остановило руководителей военного ведомства от секвестра завода.

П.Д.Дузь. ВВС России в Первой мировой войне (1914-1918)

К 1917 г. в авиапроме работало 2000 рабочих,
Во Франции к концу войны – 185000.

Самыми «массовыми» вылетами были вылеты 
по четыре машины, ни разу за войну 
одновременная концентрация 
бомбардировщиков на фронте не превышала 10 
штук.



Как эффективные частники «родину 
спасали»

Наименование 
продукции

Расценка 
частников

Расценка 
казённых 
заводов

3-дюйм. 
Шрапнели

15,32 9,8

3-дюйм. Гранаты 12,13 9

48-линейн. Бомбы 45,58 30

42-линейн. 
Шрапнели

35 15

6-дюйм. Гаубичн. 
Бомбы

70 48

6-дюйм. Гаубичн. 
шрапнели

60 36

Итоговая сумма переплаты: 1 млрд 94 млн. 125 тыс. руб.

Из доклада
начальника

ГАУ А.А. Маниковского



Пропаганда: смех без 
причины



художники

И.Е. Репин И.Я. Билибин Н.К. Рерих М.А. Врубель

Б.М. Кустодиев К.С. Малевич К.С. Петров-водкин В.А. Серов



Скульпторы и архитекторы

Р.Р. Бах С.М. Волнухин Н.А. АндреевП.П. Трубецкой

Р.И. Клейн В.А. Щуко А.В. Щусев И.И. Рерберг



композиторы

Н.А. Римский-Корсаков С.В. Рахманинов

А.Н. Скрябин

Н.Я. Мясковский

И.ф. Стравинский С.С. Прокофьев



Писатели

К. Чуковский А.И. Куприн А. Белый И.А. Бунин

З. Гиппиус А.Т. Аверченко М. Горький Л.Н. Толстой



Поэты

А.А. Ахматова О.Э. Мандельштам Н.С. Гумилёв А.А. Блок

А.Е. Кручёных
дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу
р л эз
А.Е. Кручёных

И. СеверянинС.А. ЕсенинВ.В. Маяковский



Балет

А.П. Павлова

С.П. Дягилев

Т.П. Карсавина М.Ф. Кшесинская



Деятели театра и оперы

В.Э. Мейерхольд К.С. Станиславский В.И. Немирович-
Данченко

Ф.И. Шаляпин

В.В. Лужский

А.Н. Вертинский Л.В. СобиновА.В. Нежданова



кино

П.И. ЧардынинВ.М. Гончаров Я.А. Протазанов Е.Ф. Бауэр

В.В. Холодная В.А. СтаревичВ.А. Полонский В.М. Максимов



Сколько читал народ?
Красноречивым показателем является празднование столетнего юбилея 
Пушкина в 1899 году. Юбилейное академическое издание (но так и не 
оконченное) полное собрание сочинений поэта было напечатано 
тиражом… 2 тыс. экземпляров – на 120 млн. населения. Что касается 
юбилейных пушкинских брошюр для более простого народа, то их тираж 
доходил до 10 тыс. экз.

Крупнейшим дореволюционным издание Пушкина стал 10-томник, 
выпущенный Сувориным. При тираже 15 тыс. стоил он 1,5 рубля. В целом 
же, как пишет Страхов, «дальше города и глубже интеллигенции эти книги 
не шли». Единственным исключением был Лев Толстой – поистине самый 
популярный писатель среди российской интеллигенции. Тираж его 
Полного собрания сочинений, изданного в качестве приложения к журналу 
«Вокруг света» в 1913 г., достиг астрономических по тем временам 100 
тыс. экземпляров.

См. В. Страхов. Пушкин и массовый читатель



Что читал народ?

Что же в царской России читал обычный читатель (мещанин, обыватель)? Когда подобный вопрос задали Льву Толстому, он ответил:

- Матвея Комарова.

Сегодня никто не знает такого автора, а даже в начале ХХ века его книжки выходили огромными по тем временам тиражами: к 
примеру, самая популярная «Славный мошенник и вор Ванька Каин» по цене 3-5 коп. могла иметь разовый тираж в 50-100 тыс. экз. 
Вторые по популярности – песенники, сонники и письмовники.

Что же это за самый популярный писатель царской России Матвей Комаров? Он жил в конце XVIII века, подлинного имени его никто не 
знал (первые выпуски его сочинений имели псевдоним «Житель города Москвы»). Уже в начале XIX века его обозначили как «Матвей 
Комаров» (тоже псевдоним). Предполагается, что под этими псевдонимами скрывается кто-то из российских масонов – 
Новиков,  Болотов или кто-то из их друзей. Такой низкопробной литературой они рассчитывали хоть как-то увлечь россиян чтением. 
Среди других самых популярных произведений «Матвея Комарова» - «Невидимка, история о фецком королевиче Аридесе и брате его 
Полунидесе, с разными любопытными повествованиями», «Повесть о приключении английского милорда Георга и бранденбургской 
маркграфини Фредерики Луизы». С самого начала издания эти книги для лучшего восприятия читателем стали иллюстрировать 
лубочными картинками. В общем, этакий «Гарри Поттер» сто-двухсотлетней давности.



Как виделось будущее: «Москва в 
XXIII веке» -Метро

-Армия есть, ВМФ нет
-«Монорельс»
-Грузовые дирижабли
-Куча автомобилей



Противоречие статистики

� Высокие валовые показатели
� Низкие показатели на душу населения
� Возникновение мыслей о 

модернизации: мобилизация валовых 
показателей для подтягивания 
показателей на душу населения



Выводы
� Российская империя не была ни адом, ни раем. 

Она была слабой из сильнейших
� Жить большинству населения там было 

тяжело, а отдельным людям – наоборот, 
прекрасно

� Революция – не досадное недоразумение и не 
предопределённое судьбой событие, это 
кризис развития

� Возвращение ркмп означает: вы будете жить 
плохо, ибо рабочая сила должна быть 
дешёвой; влезание страны в долги; сохранение 
сырьевой ориентации экономики


