
В качестве наследника Николай II (1894-1917) 
имел мало административного опыта и делами 
управления раньше почти не занимался. Теперь же 
приходилось учиться трудному делу царского служения. 
Он, как и его отец, придерживался традиционного взгляда, 
что самодержавие — правление независимое и 
полноправное — является основой государства 
Российского. Этот принцип не мог подлежать пересмотру. 
Он хорошо знал русскую историю, дела своих предков, а 
любимыми и особо почитаемыми среди них были царь 
Алексей Михайлович и отец, император Александр III.

17 января 1895 г., принимая в Зимнем дворце 
представителей от земства и городов, Николай II сказал: 
«Мне известно, что в последнее время слышались в 
некоторых земских собраниях голоса людей, 
увлекающихся бессмысленными мечтаниями об 
участии представителей земства в делах внутреннего 
управления; пусть все знают, что я, посвящая все свои 
силы благу народному, буду охранять начала 
самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял 
его мой покойный незабвенный Родитель».08.10.2017 1



Россия в 90-е годы XIX в. – в начале XX в.
По переписи населения 1897 г., в России (без Финляндии) проживало 
свыше 126 млн человек, , из которых 73 % проживали в Европейской 

России. 

Плотность населения составляла всего около 7 человек на 1 кв. 
версту. Ее увеличение к 1914 г. до 9 человек нельзя считать 

значительным. 
 Дворяне, оставаясь высшим сословием в России, к началу XX в. насчитывали 
вместе с семьями 1,8 млн человек, или 1,5 % всего населения. 

 Духовенство христианских исповеданий вместе с семьями (589 тыс. человек) 
составляло 0,5 % всего населения империи. Привилегированный 
общественный статус имело православное духовенство.

 Казачество (около 3 млн.) – имело полупривилегированный статус. За службу 
государству казаки наделялись землей, находившейся в собственности 
отдельного казачьего войска и передаваемой им в пользование казачьих 
станиц. В начале XX в. существовали Донское, Кубанское, Оренбургское, 
Забайкальское, Терское.

 Мещанство (10 млн) – мелкие торговцы, студенты, ремесленники, мелкие 
служащие.

 Купечество (700 тыс.человек) – делились на три гильдии: 1 и 2 гильдии имели 
привилегии. Купеческое сословие было единственным в России, для 
вступления в которое требовался денежный взнос.

 Крестьянство оставалось наиболее многочисленным сословием российского 
общества (97 млн человек). Его доля составляла в 1897 г. в населении 50 
губерний Европейской России 84 %, а всей империи — 77 %. 
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Буржуазия в России появилась в результате упрочения капиталис. уклада. 
✔ Численность российской буржуазии определить довольно трудно, поскольку в 

статистических обследованиях того времени фиксировалась сословная принадлежность 
торговцев и промышленников. Вместе с помещиками и высшими чиновниками 
крупная буржуазия в 1913 г. насчитывала более 4 млн человек

✔ Рабочие, составлявшие 23,5 % населения России, в массе своей были выходцами из 
крестьянства, что подтвердили данные переписи 1897 г. и городских переписей в Москве, 
Петербурге, Одессе, Баку и др.

✔  На рубеже XIX–XX вв. экономическое положение рабочих в России оставалось тяжелым 
с точки зрения уровня заработной платы, условий труда и жизни, правового положения.

✔  Средняя продолжительность рабочего дня пролетариата обрабатывающей 
промышленности в начале XX в. составляла более 11 ч
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Особенности экономического развития Российской 
империи в начале XX века

1. Многоукладность экономики:
✔ Частный капитал  и государственные предприятия
✔ Полунатуральное (крестьянское) хозяйство и промыслы
✔ Мелкотоварное производство (пошивочные, ножевое производство и др.)
2. С середины 1890-х гг. начинается сращивание банковского и промышленного 

капиталов.
3. Государственный (Казенный) капитализм. Активное вмешательство 

государства в экономику (например, Государственный банк оказывал 
существенную поддержку банкам, промышленным и торговым 
предприятиям, положение которых было неустойчивым; высокая доля 
казенной промышленности).

4. Монополизация производства («Продамета», «Продвагон», «Гвоздь», 
«Продаруд», «Продуголь», «Цементкруг» и др).

5. Сочетание капиталистического уклада в промышленности с 
полупатриархальным укладом в аграрном секторе.

6.  Широкий ввоз иностранного капитала (из Франции, Великобритании, 
Германии. Бельгии и др.)
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Время Характеристика 
1890-е годы Промышленный подъем
1901-1903 гг. Мировой экономический кризис, 

который затронули и Россию:
- Снижение курса акций предприятий
- Сокращение объемов производства.

1904-1908 гг. Депрессия в экономике России:
-Русско-японская война 1904-1905: 
колоссальные затраты государства.

- Предприниматели отказывались 
инвестировать в производство.

1909-1913 гг. Экономический подъем:
- Тяжелая промышленность благодаря 
государственным военным заказам 
вышла в «+».

-  Россия стала занимать 1 место по 
темпам экономического роста.

Этапы экономического развития России
 в 90-е годы XIX в. – в начале XX в.
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Экономическая политика на рубеже веков
▪ Министры финансов на рубеже веков:
- Иван Алексеевич Вышнеградский (1887-1892)
- Сергей Юльевич Витте (1892-1903)

Сокращение огромного дефицита бюджета на рубеже веков

❖ Министр финансов А.И. Вышнеградский добился значительного увеличения 
пошлин на импортные товары. 

❖ Увеличен экспорт хлеба и другой сельскохозяйственной продукции, что 
обеспечило превышение экспорта над импортом. Экспорт хлеба не 
сокращался даже во время жестокого голода 1891 г. Вышнеградский 
провозгласил: “Недоедим, но вывезем!”
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Продолжая политику предшественника,                              
Сергей Юльевич Витте осуществил в 90-х гг. ряд 
крупных мер для укрепления российских финансов. 

В 1894 г. С.Ю. Витте ввел винную монополию. Продажа 
крепких напитков полностью перешла в руки государства, 
которое смогло значительно повысить цены на них.

1897 г. – Денежная реформа С.Ю. Витте:
❑ достижение положительного сальдо платежного баланса 

и накопление золотого запаса; 
❑ ликвидация бюджетного дефицита; 
❑ стабилизация валютного курса.

С 3 января 1897 года Россия перешла на золотой 
стандарт. Свободный обмен бумажных денег на золото.

Итоги:
✔  Введение золотой валюты укрепило государственные 

финансы и стимулировало экономическое развитие.
✔  Широкий приток иностранных инвестиций в индустрию 

страны.

❖ Важной составной 
частью экономической 
политики Витте было 
поощрение 
железнодорожного 
строительства.

❖ Крупнейшим 
железнодорожным 
проектом явилось 
строительство 
Транссибирской 
магистрали. 
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СОСТОЯНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА 
РУБЕЖЕ ВЕКОВ

▪  В последнее десятилетие XIX в. и в начале XX столетия аграрный сектор в России 
оставался наиболее крупной сферой занятости населения (более 75 %) и 
выступал основным системообразующим фактором ее экономического 
районирования. 

▪ По производству зерна Россия занимала первое место в мире, оставаясь в начале 
XX в. основной хлебопроизводящей страной. На ее долю приходилось 25 % 
мирового сбора пшеницы, 53 % — ржи, около 38 % — ячменя, свыше 26 % — 
овса.

Широкое распространение получает картофелеводство, свиноводство, 
птицеводство, выращивание сахарной свёклы и др.
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•  Плохая обработка земли, незначительное распространение 
усовершенствованных сельскохозяйственных орудий, недостаточное удобрение 
почвы.

• Специализация сельского хозяйства на окраинах происходила благодаря 
развитию русского капитализма «вширь» — в поисках новых источников 
сырья для промышленных производств, сосредоточенных в центре империи, в 
частности хлопчатобумажного, шелкового, табачного, кондитерского, коньячного 
и др.
• Процесс развития аграрного капитализма на южных и восточных окраинах 
империи, как и в центре, был осложнен сохранением привилегий местных 
феодалов, в руках которых сосредотачивались основные земельные владения
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ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 1890–1914 гг.
o Завершение промышленного переворота к середине 1880-х гг. значительно 

ускорило рост крупного производства и усилило его размежевание с мелким, 
кустарным производством. 

o В России не только сохранялось, но и развивалось мелкотоварное производство. В 
городах действовали многочисленные пошивочные, шляпные, обувные, часовые 
мастерские, заведения по ремонту мелких металлических изделий. 

o Практически во всех российских губерниях существовала кустарная 
промышленность, представленная крестьянскими промыслами.

В 1890-х гг. Россия совершила гигантский индустриальный скачок, 
обеспечивший последующую положительную динамику ее развития в начале 
XX в. По абсолютным показателям фабрично-заводского производства 
Россия перешла на 5-е место в мире и 4-е в Европе.



o Недостаточное развитие добычи топлива, производства металла и 
машиностроения увеличивало зависимость отечественной промышленности от 
заграничных поставок оборудования, станков, металлов, топлива. 

o В начале XX в. в Российской империи существовали Центрально-
промышленный (ЦПР), Петербургский, Польский, Южнорусский и Уральский 
промышленные регионы.

Железнодорожный транспорт
❖ С 1893 г. в стране начинается невиданный подъем железнодорожного строительства. 

За короткий срок было сооружено 150 новых магистралей общей 
протяженностью в 22 тыс. верст, т. е. больше, чем за предшествующее 
двадцатилетие. 

❖ Импульсом железнодорожного бума явилось сооружение Великой Сибирской 
магистрали (Транссибирская магистраль: 1891-1905), имевшее большое военно-
стратегическое и международное значение.

❖ Магистраль, по словам С. Витте, знаменовала «поворот в направлении 
сообщения между Европой и Азиатским Востоком», что пойдет на пользу России 
«не только как посредника в торговом обмене, но и как крупного производителя, 
ближе всего стоящего к народам» Дальнего Востока.
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В начале XX в. в Российской 
империи существовали:

❑ Центрально-промышленный 
(ЦПР)

❑ Петербургский
❑ Польский
❑ Южнорусский 
❑ Уральский промышленные 

регионы.
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Кредитно-банковская система, сложившаяся в начале XX в. в России, 
отвечала потребностям финансирования различных секторов экономики.

❑ Государственный банк оказывал существенную поддержку банкам, промышленным 
и торговым предприятиям, положение которых было неустойчивым.

❑ В сфере государственного кредита действовали также Дворянский земельный и 
Крестьянский поземельный банки, сберегательные кассы и казенные ломбарды.

Связь, переживавшая в начале XX в. бурное развитие, служила обеспечению 
возросших потребностей общества в обмене информацией с помощью новых видов 
услуг:

• в частности, почтово-телеграфных в системе государственных учреждений, 
органов местного управления, в биржевых и банковских структурах, на 
промышленных предприятиях, в редакциях газет и издательствах. 

• телефон появляется в квартирах состоятельных граждан.
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Монополистические объединения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картель Синдикат
сохранение права собственности 

участников картеля на свои 
предприятия и обеспечиваемая этим 

хозяйственная, финансовая и 
юридическая самостоятельность

сохранение участниками синдиката 
юридической, производственной, но 

ограничение коммерческой 
самостоятельности

совместная деятельность по 
реализации продукции

централизация сбыта продукции, 
организация сбыта продукции его 

участников через единый сбытовой 
орган

картелированные предприятия могли 
выходить на рынок самостоятельно

синдикаты обычно создаются в форме 
акционерных обществ

✔ Синдикаты «Продамета», «Продвагон», «Гвоздь», 
«Продаруд», «Продуголь», «Цементкруг», снарядный и др. 

✔ В нефтяной промышленности двумя мощными 
группировками, Товариществом бр. Нобель и Обществом 
«Мазут» 16



С середины 1890-х гг. начинается сращивание 
банковского и промышленного капиталов.

▪ К 1900 г. Петербургский Международный банк уже был заинтересован более чем 
в 29 предприятиях

▪ Консорциум банков под эгидой Русско-Азиатского банка, скупив большинство 
акций 12 крупнейших табачных фабрик России, образовал в 1913 г. в Лондоне 
табачный трест (Russian Tabacco Company)

▪ В период предвоенного подъема Петербургский Международный, Азовско-
Донской и Русско-Азиатский банки лидировали в финансировании 
промышленности, в организации новых монополистических объединений
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Иностранный капитал
Иностранные вложения в российские акционерные предприятия были 
преимущественно:

1. Франция (1/3) (горнодобывающая отрасль, металлургия, 
нефтедобыча)

2. Великобритания (1/4) (медные и марганцевые рудники, обработка 
металла)

3. Германия (1/5) (электроэнергетика и электротехника)
4. Бельгия (1/7) (городской транспорт)

Особенности: 
- Иностранный капитал вкладывался в местное производство в 

России, а предприятия не становились филиалами зарубежных 
компаний.

- Иностранные инвесторы не вмешивались в экономическую 
политику Российской империи

В 1913 году Германия была главным 
торговым партнером России: на неё 
приходилось 29,8 % российского 
экспорта и 47,5 % импорта.
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ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
РАБОЧИЙ ВОПРОС

Противоречие: с одной стороны — феодальная самодержавная монархия, 
стремившаяся всеми силами сохранить свое господство, с другой — 
изменившиеся экономический базис и социальная структура российского 
общества.

В стране отсутствовала единая система правового регулирования 
предпринимательства. Особые законы действовали в горнозаводской, 
акцизной, ремесленной и кустарной, казенной промышленности.

 Первый — рост рабочих выступлений с требованиями улучшения условий 
труда, быта, введения норм социальной защиты, сокращение рабочего времени

 Второй — осознание более широкими кругами предпринимателей 
необходимости изменения положения рабочих и на производстве

 Третий — стремление самодержавной власти сохранить свою попечительскую 
роль, выступая третейским судьей в урегулировании противоречий между 
трудом и капиталом
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ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
РАБОЧИЙ ВОПРОС

В июне 1897 г. при подъеме стачечного движения был принят закон об ограничении 
продолжительности рабочего дня. Его нормы определяли максимально допустимое 
рабочее время в 11,5 ч, а накануне праздников и в ночной смене — 10 ч. 

В 1902 г. политические демонстрации и стачки рабочих становятся повсеместным 
явлением. Они проходят в разных городах России, в центре и на окраинах. Их 
отличительной особенностью было сочетание экономических требований с 
политическими.

В 1903 г. удалось принять в урезанном виде закон о вознаграждении рабочих при 
увечьях на производстве.

«Зубатовщина»
✔ Автором одного из проектов легальных рабочих организаций был начальник 

Московского охранного отделения, жандармский полковник С. В. Зубатов.

✔ Создавать просветительские организации рабочих, поставить их под 
контроль полиции и направлять рабочее движение исключительно к борьбе 
за экономические интересы.

После массовой стачки на Юге России, в которой участвовали и 
зубатовцы, Зубатов был отправлен в отставку без права проживать в 

столице.



Сергей Зубатов
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АГРАРНЫЙ ВОПРОС в Российской империи

✔ Зажиточные крестьяне арендовали землю у своих разорившихся соседей 
и у окрестных помещиков, разводили скот, вели товарное зерновое 
хозяйство

✔ Распространение наемного труда как внутри деревни, так и в 
помещичьем хозяйстве.

 Малоземелье крестьянства и связанное с ним аграрное переселение
 Малоземелье, являвшееся следствием сохранения крупного 
помещичьего землевладения, к началу ХХ в. усугубилось ростом 
численности крестьянства и семейными разделами
 Высокие выкупные платежи
 Плохая обработка земли, незначительное распространение 
усовершенствованных сельскохозяйственных орудий, недостаточное 
удобрение почвы.
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  Малоземелье, являвшееся 
следствием сохранения крупного 
помещичьего землевладения, к 
началу ХХ в. усугубилось ростом 
численности крестьянства и 
семейными разделами



АГРАРНЫЙ ВОПРОС в Российской империи
  Сохранение сильного влияния крестьянской общины
  Резкий подъем крестьянского движения в 1900–1904 гг. (страшный 
неурожай 1901 г. и голод)
  Нищая деревня предъявляла недостаточный спрос на промышленные 
товары, тем самым отрицательно влияя и на развитие 
промышленности.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОСЫ

✔ Национальный и конфессиональный вопросы в условиях развития общего 
социально-политического кризиса приобретают новую остроту. 

✔ В конце 1890-х гг. вновь обострился финляндский вопрос. По инициативе Николая 
II были ограничены права сейма княжества, в делопроизводство введено употребление 
русского языка, установлен порядок замещения административных должностей 
выходцами из России, ликвидирована самостоятельность финской армии

✔ Постоянно тлеющим огнем в России оставался еврейский вопрос, поскольку для 
лиц, исповедовавших иудаизм, сохранились все прежние ограничения, касавшиеся 
территории проживания (черта оседлости), прав собственности, занятий, 
приобретения высшего образования

✔ Церковь, включенная через синодальную систему в структуру государственного 
управления, многое теряла с точки зрения возможностей воздействия на массы. 

✔ К возникновению народных движений на окраинах империи часто приводили 
действия властей. Например, ему предшествовали закрытие в середине 1890 гг. 
армянских школ и конфискация в 1898 г. их денежных средств
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