
Модернизация России в 
1861-1913 г.



ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II (1855-1881)



НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ
• 30 марта 1856 г. – Речь предводителям 

дворянства
• «Слухи носятся, что я хочу объявить 

освобождение крепостного 
состояния… Я не скажу вам, чтобы я 
был совершенно против этого, мы 
живем в таком веке, что со временем 
это должно случиться. Я думаю, что 
и вы одного мнения со мною; 
следовательно, гораздо лучше, 
чтобы это произошло свыше, чем 
снизу»



 Аграрная реформа 1861 г.

Задачи:
- Предоставление крестьянам 

юридической свободы
- Наделение крестьян землей
- Выкуп земли

   



   - Подписание Уставных грамот 
устанавливало временнообязанное 
положение крестьян на 49 лет

   - Размеры выплат:
   20 % помещику до 1981-83 гг.
   80 % государству до 1906 г. 
   Рассчитаем размер капитализированного 

оброка исходя из среднерыночной 
стоимости земли 10 руб. и 6 % годовых 
(процентная ставка Госбанка).  

10 руб. = 6 %
Х          = 100 %                    166 руб. 67 коп. 



Результаты:
• При рыночной стоимости земли 643 млн. 

руб.  и выкупной – 867 млн. руб. государство 
получило с крестьян 1,5 млрд. рублей (к 
1906 г.)! 

• Происходила дифференциация среди 
крестьянства (расслоение)

• Отмена крепостного права означала начало 
модернизации общества



Капиталистическая 
модернизация в России в 

1960-80-е гг.
• В аграрном секторе – развитие 

торгового земледелия (специализация 
на производстве одного рыночного 
продукта)

• Начало хозяйственного освоения и 
складывание местных рынков в 
Средней Азии, Заволжье, Сибири.



• В промышленности:
• Грюндерство (создание акционерных обществ). 

Наиболее выгодная отрасль – железнодорожное 
строительство

• В 1870-е гг. – акционирование хлопчатобумажной 
промышленности (повышение цен на 
американский хлопок)

• Расцвет мелкой капиталистической 
промышленности в сельской местности (в 
нечерноземной зоне России) 

• Формирование крупного фабричного производства 



Была ли российская экономика 
интегрирована в мировую?

• Циклические экономические кризисы 
начала 1860-х гг., 1872-73 гг., 1881 г. в 
России приблизительно совпадали с 
мировыми. 

   С одной стороны – это свидетельствует 
об интеграции, с другой стороны – 
зависимость от иностранного сырья, 
оборудования, состояния мирового 
рынка капитала
Завершение промышленного переворота в России

Произошло в период мощного подъема промышленности
В 1890-е гг.



Пропасть между властью и 
обществом
• 1 марта 1881 г.

• Убийство Александра II 
народовольцами

• Контрреформы Александра III  
(1881-1894)



• Незыблемое
• Самодержавие

• Репрессии 
против

• революционеров
• Подавление 

революционного 
и либерального 
движения



Реформы

• Противоречивы
• Продворянская политика – укрепить
• Опору самодержавия
• Назревала новая социально-

экономическая ситуация



К.П. Победоносцев – 
«Русский папа»

«В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и 
мгла
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только тень огромных 
крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором 
колдуна
А. Блок («Возмездие»)



 Индустриализация С.Ю. Витте
• 1892 г. – начало 

индустриализации С.Ю. 
Витте. Цель – ускорение 
развития отраслей гр. «А» 
за счет государственной 
поддержки и иностранного 
капитала, обеспечение 
конкурентоспособности 
российских товаров на 
мировом рынке.

• Средство осуществления 
индустриализации – 
денежная реформа 1895-97 
гг. (золотой монометаллизм)



• Налоговая реформа С.Ю. Витте была 
направлена на пополнение 
государственного бюджета. Были 
введены новые налоги: с наследства, на 
банковские вклады, на недвижимость.

• В 1894 г. – госмонополия на вино-
водочную продукцию (косвенный налог).

• С 1893-1898 гг. – подъем 
промышленности России, темпы роста 
отраслей гр. «А» находились на уровне 
4-5  % в год (самые высокие в мире)



1860-е
1890-е 1900 г. 1903 г. 1909 г.. 1913 г.

Промышленные подъемы и спады в России

кризис

Индустриализация 
С.Ю. Витте



• Наибольший подъем наблюдался в 
машиностроении, добыче нефти, угля, 
железнодорожном строительстве.

Итоги индустриализации: пределом 
развития российской промышленности 

являлась узкая покупательная 
способность населения. 

Правительственная политика должна 
была переориентироваться на 

расширение внутреннего рынка и 
улучшение ситуации в российской 

деревне



П.А. Столыпин



• В 1906 г. П. Столыпин осуществляет аграрную 
реформу.

• Цели реформы: широкий подъем сельского 
хозяйства за счет:

- Разрешения выхода крестьян из общины и 
организации индивидуального частного 
хозяйства (хутор или отруб)

- Организация кредита (мелиоративного или на 
покупку техники из фондов крестьянского 
поземельного банка)

- Государственная организация переселения 
крестьян из центральных районов за Урал, 
Сибирь ( 700 руб. подъемных средств, из 3 млн. 
семей переселенцев укоренились на новых 
землях 2 млн. семей)



Особенности российского типа 
капитализма

• В силу незавершенности 
первоначального накопления капитала 
промышленный капитализм в России в 
значительной степени развивался за 
счет государственного финансирования, 
что сформировало государственно-
капиталистический сектор 
промышленности.



* к.э.н., ст. препод. Соленцова Е.
А.

Особенности развития капитализма в 
России

• Российская экономика не переживала период 
свободной конкуренции, а сразу же 
приступила к монополизации в конце 19 в. 
Мировой экономический кризис 1900-1903 гг. 
стимулировал создание монополий в России 
(преимущественно синдикатов).

• Признаки монополизации: высокая 
концентрация промышленности, ее связь с 
крупнейшими банками (Русско-Азиатский, 
Петербургский Международный, Азовско-
Донской, Русский для внешней торговли и 
Русский Торгово-промышленный банки) 



* к.э.н., ст. препод. Соленцова Е.
А.

• Модернизация производства толкала 
монополии к объединению с банковским 
капиталом и образованию финансового 
капитала

• Финансовый капитал толкает правительство 
к империализму (выход за пределы 
национального рынка)



* к.э.н., ст. препод. Соленцова Е.
А.

• Развитие монополий в промышленности, 
транспорте, банках происходило с 
участием иностранного капитала 
(государственные займы, главные 
кредиторы: Германия, Франция)

• Ввоз капитала преобладал над вывозом

• В территориальном разделе мира Россия 
занимала сторонние позиции



• Кредитная капиталистическая система 
России функционировала при 
централизующей роли Государственного 
банка, созданного в 1860 г.

Госбанк                                                  

Частные
банки

Мелкий 
кредит



• Российский капитализм развивался 
неравномерно по регионам или 
территориям;

•  по отраслям (промышленные районы 
преобладали на Северо-Западе и Юго-
Западе). 

• Сосуществовали фабричные предприятия 
и мелкое кустарное производство 
(многоукладность экономики)



* к.э.н., ст. препод. Соленцова Е.
А.

Структура экономики России
• 1913 г. = 100 % ВНП

Промышленность
- 30 % 

Сельское 
хозяйство -  55 %

Торговля, 
услуги-15 %

Объем промышленного
производства = 100 % Землевладение Ярмарки (мелкие)

Биржевая торговля
Магазины
Лавки
Экспортный контроль

     А       Б дворянское общинное

1900 
г.

1913 
г.

1900 г. 1913 
г.

дворя
нское

купечес
кое

общинн
ое

Хутор, 
отруб

28 % 40 % 72% 60% 50% 18% 20% 12%

Размещение 
производительных сил

Землепользование

Дворянское-
      25 %

Общинное –
        75 %

А – Центр,
Северо-
Запад, 
Закавказье,
Урал, Донецк

Б –по всей
стране



* к.э.н., ст. препод. Соленцова Е.
А.

Итоги периода:
• Среднегодовые темпы роста ВНП составляли 

1,3 % (соответствовало общемировым 
тенденциям)

• Экономический рост опережал рост 
населения (вровень с США)

• Изменения в структуре экономики России 
были направлены на сокращение доли 
сельского хозяйства (подобная структура 
была в Японии; в Великобритании же доля 
сельского хозяйства составляла 22 %, 
промышленности – 34 %, сферы услуг – 44 
%) 

К 1913 г. (до начала I мировой войны) в России не была создана 
индустриальная структура экономики






