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Экономический аспект
За период от конца XIX - начала ХХ века русская 

экономическая промышленность прошла 
значительный путь развития: промышленные 

подъемы, сменяемые резкими экономическими 
кризисами, а также экономической депрессией, 

войной и революцией.



Насколько долгим будет 
подъем?

Конец XIX в. в России стал периодом бурного 
экономического подъема.

Крайне быстро появлялись:

• Акционерные общества;

• Банки;

• Промышленные предприятия
• Железные дороги
Особенно быстро поднималась тяжелая индустрия. 

Темпы роста экономики впечатляли. Удачная 
финансовая реформа 1897 г. стабилизировала 
национальную валюту. Казалось, грандиозным 
успехам не будет конца.



Экономический аспект
 На фоне подъема экономики и промышленности, 

была незаметна особенность Российской 
экономики:

Российский капитализм второй 
половины XIX в. был слабо 

восприимчив к научно-техническому 
прогрессу.



Техническая 
отсталость

Чем восполнялся недостаток техники?

- Дешевизной рабочей силы.

Отсюда стремление к созданию огромных предприятий с 
большим количеством рабочих. 

Так называемая концентрация производства, которую 
многие советские историки считали 
свидетельством прогрессивности российской 
экономики, на самом деле является результатом 
технической отсталости.



В следствии чего:

-В России ощущался недостаток капиталов, 
следовательно :
 - привлекался иностранный капитал;

 - ускорялось акционирование;

Европа охотно давала кредиты России, глядя 
на ускоренный экономический рост.

1899 г. – начался кризис в Европе.

Стесненность денежного рынка вызвала необходимость повышения 
учетного процента, который быстро взлетел вверх. Финансовый 
кризис перерос в промышленный, охватил всю Западную Европу и 
немедленно переполз в Россию.





Экономика России в годы 
Первой Мировой Войны
Россия вступила в Первую мировую войну 
невооруженной. Причиной этому послужила 

неразвитость отечественного машиностроения.



Кризис Экономики во время 
первой мировой войны

В России происходил транспортный перебой.

Страдали все виды промышленности.

Ухудшение качественного состава рабочей силы привело к 
падению производительности труда. Среднее снижение 

квалификации рабочих столицы за 1914-1916 гг. составило 10%. 



Рабочий класс и 
крестьянство приняли на 

себя главный удар• Увеличение рабочего дня до 11- 12 часов;

• Широчайшая эксплуатация женского и детского 
труда;



Рабочий класс и 
крестьянство приняли на 

себя главный удар• Даже в металлопромышленности за 1914-1916 гг. 
число занятых женщин увеличилось почти в 10 раз.



Рабочий класс и 
крестьянство приняли на 

себя главный удар
• Введение карточной системы на продукты 

питания, в связи с нехваткой продовольствия;



Негативная обстановка:
• Растет зависимость России от Запада;

• Внешний долг составляет свыше 60 млрд рублей;

• Рост инфляции ( к началу буржуазной Февральской 
революции         1 рубль = 27 довоенным копейкам);



Сухой закон в России:
• Запрет на продажу водки, введённый в 1914 году, породил в 

России пьяные погромы, опустение казны, массовое 
самогоноварение, употребление суррогатов, наркоманию в 
крупных городах. 



1917
Открыто «заявляют о себе» кризисы:

• Топливный
• Транспортный
• Сырьевой 

с 1916 г. эксплуатация железных 

дорог "все время шла 

под гору»-  знаток национального хозяйства
 профессор В.И. Гринивецкий.

Председатель IV Государственной думы 

М. В. Родзянко , указывал на 

катастрофическое положение
 во всех отраслях экономики, в записке Николаю II.

В.И. ГринивецкийВ.И. ГринивецкийВ.И. Гринивецкий





«НЕДОЕДИМ – А ВЫВЕЗЕМ!»
В среднем несмотря на голод 30 % хлеба вывозилось в Европу. 

Царский министр Вышнеградский, отвечая на обвинения в продаже хлеба за 
границу даже во времена голода в России, сказал с трибуны 

Государственной думы: «Недоедим, а вывезем!» Этот лозунг претворялся 
в жизнь.

ГОЛОДНАЯ ССУДА.

Голодная ссуда – получение ссуды голодающим, было также сопряжено со 
сложностями, составляла 1 пуд муки в месяц на взрослого и 1/2 пуда муки на 

ребенка. Из получателей «голодной ссуды» были исключены следующие 
категории сельского населения:

― взрослые в возрасте от 18 до 55 лет (мол, нечего тунеядцев 
подкармливать);

― бесхозяйные крестьяне (то есть 3,5 млн. семей, как правило, батраки);
― вдовы и сироты, их должно было кормить сельское общество «из излишков 

помощи».



Близка ли развязка?

23 февраля на улицы Петрограда вышли десятки тысяч 
рабочих, которые несли лозунги «Хлеба!» и «Долой 
самодержавие!». 

В 1916 г. в России со всей очевидностью проявился общий 
системно-экономический кризис. 

•Военное производство разрушало внутренний рынок
•Цены на все товары увеличились с начала войны втрое
•Коррупция и воровство были не подконтрольны царской власти
•Нарастание антиправительственных настроений в армии

Необходимо правительство ответственное не перед царем ,а перед думой.



Таким образом:
Монархия в лице императора Николая II оказалась столь слаба, что не 

могла навести порядка даже у себя дома. Аристократия 
представленная знатью, первой бежала из рушащейся страны.

Лозунги крестьян воплотились в реальность -самодержавие пало, 
но не только из-за последствий экономического кризиса:

1. I мировая война привела к общенациональному кризису и 
экономической
  разрухе.
2. Нерешенность аграрного вопроса привела к тому, что 
крестьянство
  перестало поддерживать самодержавие и из опоры Трона 
превратилась в
  злейшего врага его.
3. Отречение императора Николая II привело к потери народом веры 
в
  самодержавие и в его законность, как в строй.
4. Безвольность и нерешительность Николая II в трагические 
моменты
  Февральской революции.
5. Нежелание строя идти на уступки с капитализмом, который 
развивался в
  условиях самодержавия.
6.        Постоянная агитация левых сил против самодержавия и 
слабая
  реакция правительства на это.


