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ГЛАВА 6. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ          

20 ВЕКА 

Система управления России до революции 1917 г. представляла 

собой самодержавие во главе с царем Николаем II. При этом царь 

считал, что власть дана ему отцом и богом, что он сам является пред-

ставителем бога. Это делало царя излишне самоуверенным, ему бы-

ло трудно объективно воспринимать события и принимать рацио-

нальные решения. Царская семья была самой богатой в Европе. 

6.1. Характеристика экономики России 

Население России – по переписи, проведенной в январе 1897 г., 

составляло 125 млн человек (для 84 млн родным был русский язык; 

грамотных среди населения России было 21 %, среди лиц в возрасте 

10–19 лет – 34 %). По уровню грамотности Российская империя в целом 

занимала последнее место. Число фабрично-заводских рабочих состав-

ляло 2,7 млн человек. Около 75 % самодеятельного населения Россий-

ской империи и ее центральных частей составляли крестьяне. 

По размеру своей территории – 22,2 млн кв. км (16,8 % обитае-

мой суши) Российская империя занимала второе место после           

Британской империи (31,9 млн кв. км, 23,5 %). 

Активно строились железные дороги, суммарная протяжен-

ность которых составляла 44 тыс. км в 1898 г., а к 1913 г. превысила 

70 тыс. км. По длине железных дорог (79 тыс. км в однопутном       

исчислении) Российская империя занимала второе место в мире. 

Особенностью экономики России того времени было господство 

иностранного капитала. Финансовый капитал России в 11,5 млрд 

руб. (4,6 % мирового финансового капитала) на   ⁄  состоял из            

иностранных капиталовложений. Под российским флагом находи-

лось 2,5 млн регистровых тонн груза пассажирского флота, однако 

фактически ей принадлежала только пятая его часть, остальные 

были собственностью французских судовладельцев. 
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Промышленность России при Николае II также контролировал 

иностранный капитал: 

 практически 90 % добычи платины; 

 около 80 % добычи руд черных металлов, нефти и угля; 

  около 70 % производства чугуна.  

К 1910 г. в металлургии банки владели 88 % акций, 67 % из 

этой доли принадлежало парижскому консорциуму из трех банков, а 

на все банки с участием русского капитала приходилось 18 % акций.  

В паровозостроении 100 % акций находилось в собственности 

двух банковских групп –  парижской и немецкой.  

В судостроении 96 % капитала принадлежало банкам, в том 

числе 77 % – парижским.  

В нефтяной промышленности 80 % капитала было в собствен-

ности у групп «Ойл», «Шелл» и «Нобель». В руках этих корпораций 

было 60% всей добычи нефти в России и   ⁄  ее торговли. 

При этом влияние иностранного капитала возрастало: 

 В 1912 г. у иностранцев было 70 % добычи угля в Донбассе,         

90 % добычи всей платины, 90 % акций электрических и элек-

тротехнических предприятий, все трамвайные компании и т.д. 

 За период с 1901 по 1911 г. в России было учреждено 184  

иностранные компании. 

 В руках иностранного – английского, французского и бель-

гийского, капитала находились металлургическая и топлив-

ная промышленности; 

 Немецкому капиталу в лице «Всеобщей электрической ком-

пании» – АЕГ, за спиной которой стоял германский банк 

«Дисконтогезельшафт», принадлежало около 90 % действо-

вавших в России электротехнических предприятий. 

 Немецкий капитал контролировал русскую химическую про-

мышленность, значительную часть предприятий военной про-

мышленности, в частности Невский судостроительный и меха-
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нический завод, завод Крейфтона (Охтинское адмиралтей-

ство), завод Ланге (в Риге), завод «Феникс», общество «Ноблес-

снер», дочернее предприятие Леснера –  «Русский Уайтхед», 

металлообрабатывающие и машиностроительные заводы 

Гартмана, Коломенский машиностроительный завод, акцио-

нерное общество «Треугольник», Шлиссельбургский пороховой 

завод, Русское общество артиллерийских заводов и др. 

 В руках французского капитала находились Общество русско-

балтийских судостроительных заводов с капиталом в 15 млн 

руб., Русское общество для производства артиллерийских 

снарядов и военных припасов. 

Засилье иностранного капитала видно из сообщения в ново-

годнем номере «Петербургских ведомостей» за 1910 год: 

«... состоялся малый новогодний прием, на коем присутствова-

ли Его Величество Император Всероссийский с семьей. А также при-

глашены были 20 богатейших людей России, причем номера при-

глашений их были соответственны капиталу их на 1 января минув-

шего года. Был опубликован список этих приглашенных, в порядке 

номеров их пригласительных билетов. Открывали этот список:               

А. Нобель (хозяин множества нефтепромыслов), банкир Хаим            

Ротшильд и фабрикант Зингер. За ними следовали Р. Чандлер (ав-

томобильный магнат), П. Шметсхен (пароходные компании) и т. п.  

Гражданами России (не говоря уж о национальности) в этом списке 

были только трое: фабрикант Путилов (12-е место), хозяин круп-

нейших нефтеприисков Манташев (13-е место) и грузинский князь, 

генерал Чиковани (20-е место)». 

Всего же по статистике «Русского Экономического общества», 

публиковавшейся в начале каждого года в газете «Биржевые           

новости», к началу 1913 г. 62 % крупной отечественной промыш-

ленности находилось в руках иностранцев (не имевших граждан-

ства России), и еще 19 % – в паевой или иной совместной собствен-

ности (акционерной и т. п.). 
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Обратите внимание, что это даже больше, чем  упоминавшийся 

выше 47 % капиталовложений. Здесь речь идет о крупной промыш-

ленности – иностранцы не размениваются на мелочи. 

Временное правительство лишь способствовало усилению при-

тока иностранного капитала в Россию. «Торгово-промышленная         

газета» (1917, № 55) писала: 

«В свободную Россию потекут в огромном количестве ино-

странные капиталы, которые в сочетании с отечественной предпри-

имчивостью дадут максимальный эффект.»  

Временное правительство продолжало учреждать новые акцио-

нерные общества с преобладающим участием иностранного капитала. 

Оно разрабатывало проект сдачи в концессию иностранному капиталу 

части государственных рудников России, горных предприятий. 

Россия по качественным показателям, характеризующим сте-

пень ее индустриализации, являлась развивающейся аграрно-

индустриальной державой, обладавшей огромными потенциальными 

возможностями. 

В 1909–1913 гг. отрасли, производящие средства производства 

(группа «А»), увеличили свою продукцию на 83 %, а отрасли, произ-

водящие товары потребления (группа «Б»), – на 35,3 %. 

В 1913 году Россия вышла на первое место в мире по производ-

ству ржи, ячменя и овса, на третье (после Канады и США) по про-

изводству пшеницы, на четвертое (после Франции, Германии и   

Австро-Венгрии) по производству картофеля. 

На долю России приходилось   ⁄  мирового экспорта сель-

хозпродукции, хотя урожайность зерна была в 3 раза ниже англий-

ской или германской. 

Россия обладала большим национальным богатством –          

160 млрд руб. (или 8,6 % мирового богатства), значительную часть 

которого (90 млрд руб.) составляли различного рода природные         

ресурсы. В 1900–1903 г. Россия пережила тяжелый экономический 

кризис и период длительной депрессии (1904–1908). 
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По валовому промышленному производству (5,7 млрд руб.,            

3,8 % от общемирового) Российская империя на пятом месте в мире. 

Все российские качественные показатели (объем промышленного 

производства на человека и годовая выработка одного рабочего)               

в 2–12 раз были меньше, чем у других ведущих держав. По среднеду-

шевым параметрам контраст был еще более разительным. Среднеду-

шевое распределение национального богатства в России (900 руб.)          

едва приближалось к среднемировому (1 тыс. руб.), но в 3–5 раз            

уступая американскому, британскому, французскому и германскому. 

Промышленность России была слабой, только 10 % населения 

работали в промышленности. Так, производство стали в России в 

1913 г. на душу населения было в 11 раз меньше, чем в США,                

в 8 раз меньше, чем в Германии. 

Иностранные инвестиции не улучшали жизнь народа.          

Происходило падение всех показателей на душу населения в     

сельском хозяйстве: 

 количество лошадей в расчете на 100 жителей Европейской 

России сократилось с 23 в 1905 г. до 18 в 1910 г.; 

 количество крупного рогатого скота – соответственно с 36 до 

26 голов на 100 человек; 

 средняя урожайность зерновых упала с 37,9 пуда с десятины 

в 1901–1905 гг. до 35,2 пуда в 1906–1910 гг.; 

 производство зерна на душу населения сократилось с 25 пу-

дов в 1900–1904 гг. до 22 пудов в 1905–1909 гг.; 

Происходило падение уровня жизни. Учителя сельских школ за-

рабатывали меньше, чем чернорабочие – в среднем 552 руб. в год (это 

в среднем, но 66 % из них имели зарплату в пределах 408–504 руб.         

в год), да и эта зарплата не выплачивалась по несколько месяцев. 

Ежегодно Коллегия Лейб-канцелярий готовила для царя           

отчет, озаглавленный: «Полное сообщение о положении дел в            

Империи Российской».  
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6.2. Армия России 

По величине военных расходов (без скрытых статей финан-

сирования) – 826 млн руб. – Россия занимала второе место в            

мире после Германии (925 млн руб.), ненамного опережая Вели-

кобританию (729 млн руб.), США (570 млн руб.) и Францию              

(568 млн руб.). 

В кадровой армии находилось около 1,4 млн солдат.                    

По таким важным качественным показателям, как количество 

солдат в строю и в запасе на 1 тыс. жителей (7,5–8,2), она усту-

пала, соответственно, Франции (10,1–25,0), Германии (10,0–12,5) 

и Австро-Венгрии (7,6–16,6). 

Техническое обеспечение армии, даже по штатам мирного 

времени было недостаточным: 

 По оснащенности артиллерией оно находилось на          

среднемировом уровне (7,9 тыс. орудий, 22,5 % общемиро-

вого парка). 

 По количеству пулеметов (4,1 тыс., 11,7 %) имела в 2 раза 

меньшие показатели, чем среднемировые, а по сравнению 

с германской армией –  в 3 раза. 

 Винтовок (5 млн шт.) не хватало в случае полной мобили-

зации военнообязанных первой очереди в количестве             

7 млн солдат, включая запасных и кадровый состав. 

 Артиллерийских снарядов (6 млн шт., 15 %) не хватало   

даже для среднемирового уровня обеспечения                       

артиллерии. 

 Запас патронов был достаточным (2,8 млрд шт., 28 %). 

 Военно-воздушные силы – насчитывали всего 150                 

аэропланов. В Германии аэропланов было в 2 раза      

больше, а во Франции в 3,5 раза больше.  
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6.3. Внешняя политика 

Россия вела успешную внешнюю политику:  

 15 (27) марта 1898 г. между Россией и Китаем в Пекине                  1.

была подписана Русско-китайская конвенция 1898 г.                     

Арендное пользование на 25 лет портами Порт-Артуром и 

Дальним (Даляня) и согласие на постройку ветки железной 

дороги от КВЖД к Дальнему и Порт-Артуру. 

 Фактическим протекторатом России в 1912 г. стала Монголия, 2.

получившая независимость от Китая. 

 4 (17) апреля 1914 г. был установлен российский протекторат 3.

над Урянхайским краем, который был включен в состав                  

Енисейской губернии с передачей ведения в Туве                               

политических и дипломатических дел Иркутскому                              

генерал-губернатору. 

 В августе 1907 г. был подписан договор с Великобританией по 4.

разграничению сфер влияния в Китае, Афганистане и               

Персии. В это время был завершен процесс формирования  

союза 3-х держав (Тройственного согласия, известного как          

Антанта), между Россией и Францией были определенные      

военные обязательства. Это предопределило участие России в 

Первой мировой войне. 

 27–28 мая 1908 г. состоялась встреча британского короля  5.

Эдуарда VIII с царем – на рейде гавани Ревела.  

Царь принял от короля мундир адмирала британского флота. 

Это было истолковано в Берлине как шаг к образованию антигер-

манской коалиции. 
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Германская дипломатия в июле 1905 г. сделала попытку            

оторвать Россию от Франции: 

 Вильгельм II предложил Николаю II встретиться в июле            1.

1905 г. в финляндских шхерах, около острова Бьёрке. На этой                 

встрече был подписан Российско-германский договор.                           

Однако некомпетентность царя как государственного                   

деятеля, привела к тому, что, вернувшись в Петербург,                        

Николай II отказался от этого договора. 

 (19) августа 1911 г. между Россией и Германией было заклю-2.

чено Потсдамское соглашение, однако оно не изменило общий 

вектор вовлечения России и Германии в противостоящие друг 

другу военно-политические союзы. 

Вопрос о неизбежности войны с Германией был поднят в            

записке Сазонова императору от 23 декабря 1913 г. 

 Фактически некомпетентность царя и его советников,                    

их неумение оценить истинные интересы России и принять                   

решения на благо народа: 

 вовлекла Россию в союз с Англией и Францией против             

Германии, что предопределило участие России в Первой            

мировой войне, где у России не было реальных истинных               

интересов; 

 фактическое решение о ненужной войне с Германией,           

которую в интересах России надо было избежать.  

Также нерациональным, неподготовленным было решение  

царя воевать с Японией.   
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6.4. Внутренняя политика 

В период правления Николая II нарастали противоречия межу 

царской властью (самодержавием) и интересами народа, образован-

ными и имущими слоями общества, надеявшимися на политические 

перемены (введение конституции и ответственного правительства). 

Власть не замечала серьезности этих противоречий и не при-

нимала действенных мер по их разрешению. 

Последнее в конечном итоге привело к такому нарастанию 

кризисной ситуации, которое обусловило революцию. 

Для своего развития Россия нуждалась в принятии радикаль-

ных реформ. Однако Николай II не был готов к серьезным переме-

нам. Он шел по пути несущественных уступок: 

 Сохранение социальной структуры крестьянства (сохранение 

общины). При этом кулацким элементам – более богатым 

крестьянам, был облегчен выход из крестьянской общины. 

 Назначение министром внутренних дел сторонника реформ 

Святополк-Мирского. 

 Издание 12 декабря 1904 г. указа Сенату «О предначертани-

ях к усовершенствованию государственного порядка», обе-

щавшего расширение прав земств, страхование рабочих, 

эмансипацию инородцев и иноверцев, устранение цензуры. 

 Отмена телесных наказаний крестьян.  

 Издание закона об ограничении рабочего времени, которым 

устанавливался максимальный предел рабочего дня не более 

11,5 часов в обычные дни и 10 часов в субботу и предпразд-

ничные дни. 

 На фабриках, имеющих более 100 рабочих, вводилась        

бесплатная медицинская помощь. 

 В июне 1903 года были утверждены Правила о вознагражде-

нии потерпевших от несчастных случаев на производстве.  
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6.5. Обстановка в стране 

Развитие промышленности, рост самосознания населения,           

интеллигенции, возрастание числа рабочих, переселение людей             

в города создало условия для проведения экономических и полити-

ческих акций, стачек. 

Народ русский при Николае II жил плохо. 

Во времена Николая II голод в России был частым явлением.   

В начале XX века голод был в 1901–1902 гг., а также в 1906, 1907, 

1908, 1911 гг. 

По данным за январь 1902 года: «В зиму 1900–01 года голода-

ло 12 губерний с общим народонаселением до 42 миллионов чело-

век. От того смертность 2 миллиона 813 тысяч православных душ». 

В 1911 г. (уже после столь расхваленных «столыпинских         

реформ») «Голодало 9 губерний с общим народонаселением до 32 

миллионов человек. От того смертность 1 миллион 613 тысяч право-

славных душ». 

При этом учитывались только православные (по церковно-

приходским книгам), дети до одного года в такой статистике             

не учитывались. 

Как же реагировал Николай II на голод? 

Очень просто: в 1911–1912 гг. была введена жесточайшая          

цензура на все упоминания о голоде. При этом из России в Европу       

широким потоком текло зерно: в 1911–1912 гг. Россия ежегодно  

экспортировала 11,4 млн тонн. 

Продолжительность жизни населения России составляла 30,8 года. 

Недовольство населения жестоко подавлялось следующим          

образом: «На подавление бунта крестьян и работников Полтавской 

и Харьковской губернии отправлено до двухсот тысяч солдат регу-

лярной армии, а также все наличные местные казачьи и жандарм-

ские силы» (№ 10 «Российского еженедельника» за 1903 г.). 
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Газета «Киевский вестник» от 9 марта того же года в разделе 

происшествий сообщает: «Вчера трое жандармов изрубили саблями 

слепого певца за песни возмутительного содержания: “Ой, настанет 

доброе время, станет труженик есть досыта...”». 

Поместное дворянство, сельская, городская интеллигенция, 

представители промышленности начали требовать введения в госу-

дарстве парламента. Собрание представителей земств 20 ноября 

1904 г. большинством потребовало введение конституции. 

Однако царь не понимал нарастание противоречий между 

царской властью и народом. Он верил в свою непогрешимость и не 

собирался проводить серьезные реформы. На совещании в декабре 

1904 г. он отклонил предложение по созыву Государственной думы 

с совещательными правами. Царь не хотел введение в России пред-

ставительного правления. Он сказал графу Витте: «Я никогда, ни в 

каком случае не соглашусь на представительный образ правления, 

ибо я его считаю вредным для вверенного мне Богом народа». 

Он не соглашался на представление умеренному земскому 

движению больших полномочий для местного самоуправления,  

реформ в крестьянском вопросе и в школьном образовании, а также 

свободы печати и собраний.  

Недостаточная компетентность царя, его излишняя самоуве-

ренность, нежелание ввести представительное правление усложня-

ли внутриполитическую жизнь страны, что усугублялось: 

 Лишением имущества Армянской церкви, перевод препода-

вания в ее школьной системе только на русском языке. 

 Попытками ограничить особый Конституционный статус 

Финляндии. 

 Непредоставлением рабочим права на забастовки.  

Важнейшей ошибкой властей явилось то, что для подавления 

недовольства народа власть не могла найти реальные, мирные, ком-

промиссные пути разрешения противоречий, а проводила репрессии.  

Все это приводило к тому, что кризисная ситуация в России 

нарастала.  
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6.6. Русско-японская война 

Излишняя самоуверенность царя обусловила принятие реше-

ния царем начать войну с Японией.  

Эта ошибка царя показала его не компетентность, не позволи-

ла ему прислушаться к советам министра финансов в целесообраз-

ности активизации политики экономического проникновения на 

Дальний Восток. 

Ненужная России Русско-японская война 1904–1905 гг.,           

закончившаяся поражением России привела ее к политическому и 

экономическому кризису. 

В этой войне соотношение сил сторон было следующим: 

ЯПОНИЯ РОССИЯ 

300 000 солдат 500 000 солдат 

Россия в войне с Японией получила сокрушительное пораже-

ние, несмотря на героизм русских солдат. 

Потери России 

 Потери по личному составу:  1.

 убито: 47 387 чел.;  

 ранено, контужено: 173 425 чел.;  

 умерло от ран: 11 425 чел.;  

 умерло от болезней 27 192 чел.;  

 общие безвозвратные потери: 86 004 чел. 

 Россия потеряла основную часть флота.  2.
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6.7. Итоги войны с Японией 

В мае 1905 г. состоялось совещание военного совета, где вели-

кий князь Николай Николаевич доложил, что, по его мнению, для 

окончательной победы необходимо: миллиард рублей расходов, 

около 200 тысяч потерь и год военных действий. 

После размышлений Николай II принял решение о вступле-

нии в переговоры с посредничеством американского президента  

Рузвельта по заключению мира. Это означало поражение России. 

Царем был назначен уполномоченный по заключению мира – 

С. Ю. Витте и уже на следующий день был принят императором. 

Последний получил инструкции: не соглашаться на выплаты кон-

трибуции и не отдавать «ни пяди русской земли». 

Витте был настроен пессимистически (особенно в свете требо-

ваний японской стороны об отчуждении всего Сахалина, Примор-

ского края, передачи всех интернированных кораблей). Он был уве-

рен, что «контрибуция» и территориальные потери «неизбежны». 

23 мая 1905 г. император получил предложение президента          

Т. Рузвельта о посредничестве для заключения мира. 

23 августа (5 сентября) 1905 г. года в Портсмуте русскими пред-

ставителями С. Ю. Витте и Р. Р. Розеном был подписан Портсмутский  

мирный договор, который зафиксировал уступку Россией Японии юж-

ной части Сахалина и своих арендных прав на Ляодунский полуостров 

и Южно-Маньчжурскую железную дорогу. 

Одна из причин поражения в войне лежала в недостаточной 

аргументированности войны, ее неподготовленности, низком каче-

стве руководства. 

Генерал Куропаткин писал: «Люди с сильным характером,  

люди самостоятельные, к сожалению, в России не выдвигались  

вперед, а преследовались, в мирное время они для многих началь-

ников казались беспокойными. Люди бесхарактерные, без убежде-

ний, но покладистые, всегда готовые во всем соглашаться с мнени-

ем своих начальников, выдвигались вперед».  


