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Персоналии: Николай II, С. Ю. Витте, В. К. Плеве, В. М. Чернов, Б. В. Савинков, Ю. О. Мартов, В. И. 

Ленин, П. П. и В. П. Рябушинские, С. И. Мамонтов, С. И. Щукин, П. Б. Струве  

Последний император: личность Николая II  

Николай Александрович Романов, будущий император Николай II (годы правления: 1894–

1917) был первенцем Александра III и Марии Фёдоровны. С юных лет его готовили к роли монарха: он 

получил на дому превосходное образование, служил в армии, объехал полмира. Известно, что престол 

Николая Александровича не привлекал: он хотел отказаться от него в пользу одного из младших братьев, 

но не смог противиться воле отца.  

 
Николай II  

Александр III скончался в 1894 г., когда его наследнику уже минуло 26 лет. Он был сформировавшимся 

человеком, готовым исполнять свои обязанности, только жениться не успел: пришлось играть свадьбу с 
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немецкой принцессой Викторией Алисой Гессен-Дармштадтской (в крещении Александрой Фёдоровной) 

в обстановке траура. Церемония коронации прошла 14 мая 1896 г. в Москве. Дата юбилейная — 

трёхсотлетие дома Романовых, поэтому праздновали с небывалым размахом. Основное торжество 

проходило на Ходынском поле, где всем желающим обещали раздать сувениры. Из-за них случилась 

страшная давка, в результате которой только по официальным данным погибли почти 1400 человек. 

Трагедию сочли дурным предзнаменованием.  

  

 
Царская семья в 1913 г.  

Несмотря на это, брак Николая II и Александры Фёдоровны был счастливым. Сохранилась их 

переписка, а также дневник императора, из которых видно, что семья для него всегда была на первом месте. 

У пары родились четыре дочери: Ольга (1895), Татьяна (1897), Мария (1899) и Анастасия (1901). В 1904 г. 

на свет появился долгожданный наследник — Алексей.  

Изначально на молодого царя возлагали надежду либералы и сторонники ограничения монархии. 

Однако во время первого публичного выступления в роли императора он дал понять: перемен ждать не 

стоит.  

Экономика России на рубеже XIX–XX вв.: взлёты и падения 

Промышленный переворот в России завершился в 90-е гг. XIX в. — заметно позже, чем в развитых 

европейских странах и США. Вот почему, когда в Великобритании и Франции модернизация уже 

свершилась, в России появились лишь первые её признаки: современные эпохе предприятия, рост 

производительности труда.  

На рубеже веков в России активно развивались банки: к 1909 г. их было более 30. Крупнейшие 

(международные) располагались в Петербурге: Торгово-промышленный, Русско-Азиатский, 

Петербургский международный и другие. Кроме этого, были сотни городских банков и обществ 

взаимопомощи. Крупные банки владели акциями монополистических предприятий и управляли ими. 

Например, председатель правления Русско-Азиатского банка А. И. Путилов входил в число руководителей 

предприятия «Продамет». Ключевые должности в международных банках нередко занимали 

государственные чиновники. Происходило сращивание политической элиты и промышленного капитала.  

Модернизация — процесс перехода общества к индустриальной экономике, сопровождающийся 

ростом городов, развитием образования, утверждением гражданских прав и свобод.  



  

Поскольку все страны в этот период развивались примерно по одному сценарию, историки придумали 

сравнить их с поездами, отправляющимися с одного вокзала. Страны Западной Европы и США 

отправились раньше всех — они составили первый эшелон. Россия, Австро-Венгрия, Турция, Япония и 

другие страны вошли во второй эшелон. Азия, Африка и Латинская Америка оказались в третьем эшелоне. 

В последней четверти XIX в. темпы развития стран первого эшелона стали замедляться. Но всё равно к 

1914 г. экономика России уступала Великобритании, Германии, Франции и США.  

Для российской экономики было характерно неравномерное развитие. Государство вкладывало 

средства в тяжёлую промышленность, практически игнорируя остальные отрасли. При этом текстильная 

промышленность развивалась опережающими темпами без государственного финансирования.  

С большим трудом в Российской империи формировался капитализм. Отмена крепостного права не 

привела к появлению рыночных отношений на селе, но из-за малоземелья и неподъёмных выкупных 

платежей часть крестьян ушла из деревни в город, пополнив ряды рабочего класса. Сохранялась сословная 

структура общества. Лишь немногие помещики после отмены крепостного права смогли по-новому 

наладить хозяйство, чтобы оно приносило доход. Не способствовало развитию капиталистических 

отношений сохранение абсолютной монархии. 

 
«Ремонтные работы на железной дороге». К. А. Савицкий ссылка  

В середине XIX в. в России были лишь две железных дороги. К 1901 г. построили более 60 тыс. км 

железнодорожного полотна. В 1891 г. началось строительство Транссибирской магистрали, соединившей 

Челябинск с Владивостоком. Железную дорогу протяжённостью более  7 тыс. км строили 15 лет. Вдоль 

железнодорожных путей появлялись новые города, которые быстро вырастали в промышленные центры. 

Увеличился приток населения из европейской части страны в Сибирь и на Дальний Восток. В начале XX 

в. по протяжённости железных дорог Россия уступала только США.  

  



 
Один из самых мощных паровозов дореволюционной России (серии Лп) ссылка  

Неудивительно, что почти половину тяжёлой промышленности в этот период составляет производство 

паровозов и вагонов. Также быстро развивается металлургия и горнодобывающая отрасль. По объёму 

добычи нефти в начале века наша страна стала мировым лидером, по выплавке чугуна была четвёртой. В 

90-е гг. XIX в. в России открывалось более 150 предприятий в год.  

Частные предприятия в России нередко становились акционерными обществами. Акции, то есть доли 

участия в них, продавались на фондовых биржах. Владельцами большинства предприятий был 

ограниченный круг лиц. Большое число крупных предприятий и сравнительно малое количество 

собственников способствовали созданию монополий. Монополисты могли устанавливать свои цены на 

сырьё и готовую продукцию. Так, возникшая в 1902 г. компания «Продамет» за несколько лет поглотила 

или уничтожила конкурентов и стала единственным производителем металлопродукции в стране. 

Наиболее распространёнными формами монополий в Российской империи были картели и синдикаты.  

  

Картель — форма объединения предприятий, которые согласуют размеры производства и цены, 

сохраняя производственную независимость. 

Синдикат — форма объединения предприятий, созданная для совместного сбыта товаров. 

  

Несмотря на впечатляющие успехи в развитии промышленности, Россия оставалась аграрной страной. 

Более 80% населения проживало в деревне, и более 2/3 трудоспособного населения на рубеже веков было 

занято в сельском хозяйстве. Эскпорт сельскохозяйственной продукции приносил стране более 50% 

доходов. Россия занимала первое место в мире по уровню производства зерна: ржи, пшеницы, ячменя. На 

рубеже веков увеличилось производство сахарной свёклы, льна, картофеля. При этом крестьянин в 

Российской империи с каждым годом всё больше нищал, всё сильнее страдал от малоземелья. Наделы, 

которые крестьяне получили по условиям реформы 1861 г., с тех пор не увеличились, а численность 

населения росла. Повысить производительность своего надела крестьянин не мог: на большей части 

территории страны этому мешали климат и бедность почв, а также использование примитивных орудий 

труда. В XX в. землю, как и тысячу лет назад, нередко пахали деревянным плугом, а урожай собирали 

серпом.  

В развитии экономики на рубеже веков большую роль сыграл министр финансов Сергей Юльевич 

Витте (1849–1915). Он был преподавателем в университете, затем стал начальником железной дороги в 

Одессе и за 20 лет дослужился до министра путей сообщения.  

  



 
С. Ю. Витте  

В 1892 г. Витте стал министром финансов. Он считал необходимым привлечь в Россию иностранный 

капитал. Для этого требовалось сделать национальную валюту более стабильной. В 1895–1897 гг. Витте 

провёл финансовую реформу, сделав основной денежной единицей в стране не серебряный рубль, а 

золотой. Иностранные предприниматели охотно стали финансировать русскую промышленность. Была у 

реформы и обратная сторона: приходилось сильно экономить (например, на развитии сельского хозяйства), 

чтобы обеспечивать российский рубль золотом.  

  

 
Золотой рубль 1899 г. 

Витте проводил политику протекционизма: устанавливал высокие пошлины на импортные товары, 

чтобы защитить отечественного производителя. Он ввёл монополию государства на торговлю алкоголем 

и табаком, обеспечив солидные поступления в бюджет. Витте добивался упразднения крестьянской 

общины, но не смог преуспеть в этом.  

Таким образом, для экономики России на рубеже XIX–XX вв. были характерны острые противоречия. 

Капитализм развивался на фоне сохранения самодержавия и сословной структуры общества. Темпы роста 

промышленности были выше, чем в среднем в Европе, но догнать Великобританию, США и других 

лидеров России было не под силу. К тому же она оставалась аграрной страной, в которой крестьяне 

страдали от малоземелья, а капиталистические отношения на селе не могли развиваться по причине 

сохранения общинной собственности. Несмотря на это, Россия была мировым лидером по экспорту 

сельскохозяйственной продукции.     

            

Социальная политика  

В 1897 г. в Российской империи провели перепись населения, что даёт возможность детально изучить 

его состав. Численность россиян в указанный год составляла 126 (по другим данным — 128) млн человек. 

Она стремительно росла: к 1914 г. численность населения составила более 160 млн человек, и всё это — за 

счёт естественного прироста. Рождаемость была высокой, но также высока была и смертность, особенно 

младенческая: из всех рождавшихся детей половина умирала в возрасте до пяти лет. Тем менее страна была 

молодой: около 50% населения составляли люди младше 20 лет. В брак было принято вступать рано (в 16–

20 лет), семьи были большими. Женщины имели значительно меньше прав, чем мужчины: не могли 



самостоятельно выехать за границу и даже просто переехать в другой населённый пункт, получить 

образование, расторгнуть брак.  

Более 86% населения проживало в сельской местности. Урбанизация страны шла крайне медленно: по 

состоянию на 1914 г. в России было чуть больше 700 городов, из них только около 20 — с населением 

более 100 тыс. человек. Самыми крупными были Москва, Санкт-Петербург, Варшава и Одесса.  

Урбанизация — рост городов и увеличение их значения в жизни страны, преобладание городского 

населения над сельским.  

  

На протяжении XIX в. в России сохранялось сословное деление общества. Самым крупным сословием 

было крестьянство — 80% от общего населения. Освободившись от крепостной зависимости, крестьяне не 

почувствовали, что их жизнь стала лучше. Наоборот — выкупные платежи для многих оказались тяжелее 

прежних повинностей. Распространена была ситуация, когда годовая сумма недоимок (долгов по 

выкупным платежам) превышала годовой доход крестьянина. В счёт долга власти отбирали скот и 

хозяйственный инвентарь, оставляя семьи без средств к существованию.  

  

 
«Сбор недоимок». А. И. Корзухин  

Чтобы прокормить себя и семью, крестьяне арендовали землю у помещиков, вместо денег обрабатывая 

господскую часть своим инвентарём. Это называли отработками (по сути, та же барщина). В начале XX в. 

более 60% дворян уже не имели в собственности земли. Но оставшейся части принадлежало более 50 млн 

десятин — для сравнения: всё крестьянство империи в совокупности обрабатывало 130 млн десятин. 

Именно обрабатывало, а не владело, потому что земля находилась в собственности общины. Она 

распределяла земельные участки между семьями (в конце столетия — раз в 12 лет), собирала подати, 

вершила суд по незначительным делам. Государство поддерживало жизнь общины, потому что это было 

для него удобно. Но из-за того, что землю нельзя было купить и продать, крестьянин не имел прав на 

участок, который обрабатывал, и поэтому не был заинтересован в результатах своего труда.  

К концу XIX в. окончательно стало ясно, что эпоха дворянства подошла к концу. Лишённые 

постоянного источника дохода в виде крестьянских податей, многие дворяне промотали деньги, 

полученные за землю, заложили имения и перебрались в города. Их усадьбы приобретали купцы, мещане, 

а иногда и разбогатевшие крестьяне. А. П. Чехов показал этот процесс в пьесе «Вишнёвый сад».  

  



 
«Новые хозяева. Чаепитие». Н. П. Богданов-Бельский  

В начале XX в. в России формируется рабочий класс, основу которого составили безземельные 

крестьяне, ушедшие в города. Условия труда были тяжёлыми: длительность рабочей смены составляла 10–

11 часов, но почти везде нормой были неоплачиваемые переработки. Это подталкивало людей к участию 

в забастовках, революционных объединениях. Работники фабрик и заводов селились в общежитиях возле 

производственных корпусов. Многие не разрывали связь с деревней, возвращаясь весной, чтобы помочь с 

работой в поле.  

Вместе с рабочим классом появляются владельцы капитала — предприниматели. Они выходили 

преимущественно из купеческого сословия. Теперь это были не карикатурные ограниченные торгаши с 

косным мышлением, знакомые нам по пьесам А. Н. Островского, а образованные, регулярно бывавшие в 

Европе люди. В конце XIX в. некоторые из них начинают заниматься меценатством. Так, П. М. 

Третьяков, Сергей Иванович Щукин (1854–1936), Савва Иванович Мамонтов (1841–1918) собирают 

коллекции картин и поддерживают русских художников. Верхушка предпринимательской прослойки 

составляет финансовую олигархию. Это владельцы крупного капитала, монополий, банков. На рубеже 

веков представителями олигархии в России были нефтедобытчик С. Г. Лианозов, банкир и владелец 

сталелитейного треста «Коломна — Сормово» А. П. Мещерский, заводчик Э. Л. Нобель, банкиры Павел 

Павлович Рябушинский (1871–1924) и Владимир Павлович Рябушинский (1873–1955). 

  

Вступивший на престол в 1894 г. император Николай II объявил о продолжении курса своего отца, чем 

вызвал рост оппозиционных настроений в обществе. Рубеж XIX–XX вв. отмечен развитием экономики, 

которое не сказалось на благосостоянии народа. Капитализм и индустриализация запоздало развиваются 

на фоне абсолютной монархии и пережитков крепостничества. 

 

Социально-экономическое развитие России в начале 20в. 

Россия в начале 20в оставалась аграрной страной, но ее экономика переживала бурный подъем. 

Экономика России начала 20в многоукладна. Уклад – это система хозяйства, отличающаяся от других 

систем формой собственности на средства производства и особыми производственными отношениями. 

Практически любая экономика многоукладна. Но набор укладов и их соотношение различны. В передовых 

европейских странах в это время господствовал капиталистический уклад, который подчинял все другие. 

Экономика России развивалась в условиях нарастающих противоречий между капиталистическим 

укладом и сохранившими свою силу, особенно в сельском хозяйстве, полукрепостническими формами 

собственности и эксплуатации. Поэтому наряду с капиталистическим укладом: частнокапиталистический, 

монополистический, государственно-монополистический, существовал феодальный уклад: натурально-

патриархальный, полукрепостнический, мелкотоварный. Причем, доля последнего, была существенна. Это 

определяет развитие русского капитализма не вглубь, а вширь – экстенсивный путь развития. Феодальные 

отношения тормозят развитие России, что неминуемо приводит к ее отставанию от ведущих стран. Исходя 

из этого, было ясно, что перед Россией стояла задача ликвидации феодального уклада и укрепление 

капиталистического. 



Российский капитализм, несмотря на эти неблагоприятные для него условия, сделал значительные 

успехи, все больше вовлекался в мировую систему хозяйства. Эта стадия экономического и политического 

развития получила название империализм. 

В 1893 в России начался промышленный подъем, в результате которого в начале 20в окончательно 

сложилась система российского капитализма с ее экономическими, социальными и политическими 

особенностями. Рост промышленного производства проходил во всех отраслях промышленности. 

Особенно высокие его темпы были в металлургии, машиностроении, горнозаводской промышленности. 

Бурный подъем переживало ж/д строительство. Огромное значение для развития отечественной 

промышленности имело строительство великой сибирской ж/д – Транссиб. Итогом промышленного 

подъема стали не только увеличение (более чем в 2 раза) продукции, но и концентрация производства, 

повышение производительности труда и техническое перевооружение предприятий. Но не смотря на 

существенные успехи, Россия отставала от ведущих держав по таким показателям как: производство 

промышленной продукции на душу населения, производительности труда, технической оснащенности 

предприятий. По уровню социально-экономического развития она являлась среднеразвитой аграрно-

индустриальной страной, имеющей значительный потенциал. 

За промышленным подъемом последовал кризис 1900-1903г. Он принес характер мирового, но для 

России он был особенно тяжелым и длительным. 

В отличие от других стран, где в 1904г начался восходящий цикл экономического развития, Россия 

переживала длительную полосу экономической депрессии, которая характеризовалась медленным 

притоком капитала в промышленность. Это было связано с гигантскими расходами страны на ведение 

русско-японской войны. Другим фактором стала революция 1905-1907гг. 

Только с конца 1909г начинается новый промышленный подъем. 

В экономике России большую роль играло государство. Существовал большой государственный 

сектор. Его ядро составляли казенные заводы, которые в основном выполняли военные заказы – Тульский, 

Ижевский, Обуховский, Ижорский заводы - 30. Эти заводы принадлежали государству и им 

финансировались. Эти предприятия выполняли государственные заказы, поэтому были исключены из 

рыночных отношений. Управление ими осуществляли государственные чиновники. Государству 

принадлежали большие земельные массивы и лесные угодья, 2/3 ж/д страны, почтовая и телеграфная связь. 

Государство имело винную монополию. Но на этом роль государства в экономики не исчерпывалась. 

Государство активно вмешивалось в деятельность частных предприятий: регулировало цены, раздавало 

казенные заказы частным компаниям и фирмам, предоставляло им кредиты. Государство проводит 

политику по поддержке национальных производителей путем высоких таможенных пошлин. В 1897г по 

инициативе министра финансов Витте проводится денежная реформа, укрепляющая курс рубля, за счет 

введения золотого обеспечения рубля, свободного обмена бумажных денег на золото. 

Большую роль в экономике страны играет иностранный капитал. Россия с ее богатыми запасами сырья 

и дешевой рабочей силой представляла сферу наиболее выгодного помещения иностранного капитала – 

40% от всех капиталовложений. Он представлен в виде иностранных инвестиций в российскую 

промышленность, государственных займов, продажи ценных бумаг. Иностранные фирмы вкладывают 

свои капиталы в ведущие отрасли промышленности – в первую очередь в тяжелую промышленность. 

Немцы предпочитали создание на территории России филиалы своих фирм (Зингер). Таким образом, 

иностранный капитал играл большую роль в экономике России, но не стал определяющим фактором ее 

развития, не привел к финансовой зависимости страны от иностранного капитала. Иностранные фирмы не 

вели самостоятельной экономической политики, не вмешивались в политику. Иностранный капитал, 

сращиваясь с отечественным, вводил Россию в мировую экономику. 

Первые монополистические объединения возникли в России в 80 годы 19в в металлургии и 

транспортной промышленности. Если в Европе монополии образовывались в ожесточенной конкурентной 

борьбе, то в России это было сглажено сильными позициями государства в экономике. Были различные 

виды монополий: картели – соглашение о регулировании объемов производства, условиях сбыта 

продукции и найме рабочих в целях извлечения прибыли. Участники картелей сохраняли 



производственно-коммерческую самостоятельность. Впоследствии большинство картелей переросло в 

синдикаты – объединения, где распространение заказов, закупка сырья и реализация продукции 

осуществлялась через единую закупочную контору. Сохранялась производственная, но утрачивалась 

коммерческая самостоятельность. Наиболее высокой степенью объединения были тресты. Они 

монополизировали не только сбыт, но и производство, поэтому они объединяли те предприятия, которые 

производили однородную продукцию. Предприятия утрачивали и коммерческую и производственную 

самостоятельность. В России преобладали синдикаты. Крупнейшими монополистическими 

объединениями были «Продамет», «Продвагон», «Проволока», «Братья Нобель», «Продуголь». 

Монополизация проходила и в банковской системе. Ведущую роль играл Государственный банк 

России и столичные коммерческие акционерные банки. Акционерные банки по концентрации капитала 

превосходили банки европейских стран. 5 крупных банков страны сосредоточили половину всех ресурсов 

капитала: Русско-Азиатский, Азовско-Донской, Торгово-Промышленный, Петербургский международный 

и Русский для внешней торговли. В системе земельного кредита большую роль играли Дворянский 

земельный банк и Крестьянский поземельный банк. В результате сращивания промышленного капитала с 

банковским формируется финансовый капитал и финансовая олигархия. Например, под контроль Русско-

Азиатского банка вошел громадный военно-промышленный концерн «Путиловский-Невский». 

Формируется финансовая олигархия, которая не только конролирует капиталы, но и вмешивается в 

политику – Рябушинский, Путилов, Вышеградский и т.д. 

Накануне первой мировой войны, и особенно в ходе ее, формируются государственно-

монополистические тенденции. Они выражаются в сращивании экономического потенциала монополий с 

государственным аппаратом управления. Так, созданный в 1902г Комитет по распределению ж/д заказов, 

действовавший в тесном контакте с крупными монополиями, превратился в гос-мон организацию. 

Но наряду с крупными монополиями, в России продолжали существовать кустари, ремесленники, 

промысловики. Причины: недостаточный уровень развития фабрично-заводского производства и 

особенности природно-климатических условий – длительная зима. 

Интенсивный рост промышленности, городов и промышленного населения способствовали росту 

спроса на с/х продукцию. В 1900-1913г с/х производство выросло на 34%. 

Помещичье землевладение продолжает сокращаться, но в руках помещиков оставались существенные 

земельные владения, дающие солидный доход. На долю помещичьих хозяйств в 1916г приходилось 47% 

производимого хлеба. Основной производственной силой в с/х оставались крестьяне - ¾ населения страны. 

88% валового сбора зерна. Но главной проблемой оставалось крестьянское малоземелье. Капитализм с с/х 

развивался медленнее, что характеризует его как прусский вариант развития. 

Тест Социально-экономическое развитие России в начале 20в. 
1. Экономика России рубежа XIX-XX вв. характеризовалась 

1) большой ролью государства в экономике 

2) преобладанием промышленной продукции в экспорте (вывозе) 

3) слабой взаимосвязью российской экономики с мировой 

4) успешным развитием капиталистических способов производства в деревне 

2. Для экономической политики С.Ю. Витте, проводимой в конце XIX — начале ХХ в., было характерно 

1) приоритетное финансирование сельского хозяйства 

2) борьба государства с капиталистическими монополиями 

3) активное привлечение иностранного капитала 

4) снижение таможенных пошлин на заграничные товары 

3. Одной из форм капиталистической монополии является 

1) трест 

2) главк 



3) совхоз 

4) кооператив 

4. В результате проведения денежной реформы С.Ю. Витте 

1) основой денежной системы стал золотой рубль 

2) основой денежной системы стал серебряный рубль 

3) из обращения были изъяты бумажные деньги 

4) было восстановлено обращение бумажных денег 

5. Что из перечисленного было одним из последствий аграрного кризиса к началу ХХ в.? 

1) провозглашение правительством политики раскулачивания 

2) зависимость России от поставок продовольствия из других стран 

3) требования крестьян разделить помещичьи земли 

4) сокращение посевных площадей 

6. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 

«__________ — форма капиталистической монополии (объединения фирм, компаний, банков), при 

которой участники договариваются о размерах производства, рынках сбыта, ценовой политике, 

сохраняя производственную и торговую самостоятельность. Примером такой монополии может 

служить в России общество «Нобель-Мазут». 

7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 

начала и варианты завершения. 

Государственный бюджет России за 1894-1903 гг. (млн руб.) 

Год Доходы Расходы 

1894 1233 1155 

1899 1857 1785 

1903 2065 2165 

 

 

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ 

А) С 1894 по 1903 г. доходы российского бюджета 

Б) 1899 г. был 

В) 1903 г. был 

1) выросли почти на 70 % 

2) дефицитным (расходы превысили доходы) 

3) профицитным (доходы превысили расходы) 

4) сократились на 50  

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 


