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Экономический кризис и его 
последствия. 
► Конец XIX в. в России стал периодом бурного экономического подъема. 

Появлялись все новые промышленные предприятия, банки, железные дороги, 
акционерные общества. Особенно быстро росла тяжелая индустрия. А 
удачная финансовая реформа 1897 г. стабилизировала национальную 
валюту.

► Однако российский капитализм был слабо восприимчив к научно-
техническому прогрессу. Недостаток техники восполнялся дешевизной 
рабочей силы. Государство же защищало отечественного производителя 
высокими таможенными пошлинами, препятствуя конкуренции более 
качественных и дешевых зарубежных товаров.



► В России ощущался недостаток капиталов. Это вело, во-первых, к 
ускоренному акционированию, во вторых — к крупным 
заимствованиям из-за рубежа. Узкий внутренний рынок сбыта требовал 
больших оборотных средств. Подавляющее большинство российских 
предприятий держались на непрерывном кредитовании под 
небольшие проценты.

► Европа, привлеченная высокими дивидендами (15–30 %), охотно давала 
кредиты. Банкиры Парижа и Лондона предлагали русским займы под 
фантастически низкие проценты. Это приучило российских 
промышленников к легким деньгам.

► Однако в 1899 г. после продолжительного подъема в Европе начался 
денежный кризис. Стесненность денежного рынка вызвала 
необходимость повышения процентных ставок. Финансовый кризис 
перерос в промышленный и переместился в Россию. 

► Уже в августе 1899 г. европейский финансовый кризис привел к 
резкому сокращению денежных потоков из-за рубежа. 
Государственный банк Российской империи вынужден был поднять 
учетный процент с 5 до 7. 



► Вслед за этим частные банки из-за трудностей получения кредита за границей 
не только увеличили проценты под ссуды, но и сократили ссудные операции, 
учет векселей, стали требовать от предпринимателей скорейшего возврата 
кредитов. Началось падение курса акций на бирже.

► Министерство финансов, как и полагается, заявило о невозможности 
возникновения общего торгово-промышленного кризиса. И тут же 
одновременно рухнули два мощных банково-промышленных объединения — 
Мамонтова в Москве и фон Дервиза в Санкт-Петербурге. Вслед за этим пошла 
цепная реакция банкротств.
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► Стеснения в кредите привели к затруднениям в расширении производства 
товаров. Производители прекращали выдачу своей продукции в кредит. В 
итоге возникли проблемы со сбытом, так как торговцы не имели 
достаточных средств для полной предоплаты товаров. Избыток товарной 
массы вызвал ускоренное падение цен. Оно продолжалось до конца 
1902 г., вызвав панику среди производителей и на бирже. Реализованная 
продукция не покрывала даже ее себестоимости.

► Особенно сильно от кризиса пострадала тяжелая промышленность. Легкая 
также понесла урон, но в меньшей степени — сказались наличие рынков 
сбыта за границей, более устойчивый спрос на ее продукцию внутри 
страны и меньшая зависимость от иностранного капитала. Всего в годы 
кризиса в России обанкротилось около 3 тысяч предприятий.



Последствия 
► Государственный банк скупал акции наиболее крупных компаний, которым 

угрожал крах. Некоторые предприятия и общества получили адресную 
финансовую помощь. Государственные заказы за границей были ограничены, 
и большая их часть передана русским заводчикам. Передавая заказы местным 
промышленникам, казна устанавливала на закупаемую у них продукцию 
более высокие цены, чем на рынке.

► Мелкие и средние производители разорялись массово. Процесс 
концентрации производства усилился. Кризис прекратился, но, в отличие от 
Западной Европы, сменился не промышленным подъемом, а затяжной 
депрессией.

► Кризис 1900–1903 гг. имел глубокие социально-экономические и политические 
последствия. Он привел к усилению процесса монополизации. В годы кризиса 
наиболее быстро разорялись технически отсталые предприятия, поэтому 
процесс модернизации в последующие годы значительно ускорился. 
Вмешательство правительства в экономику вызвало заметное усиление 
государственно-монополистических тенденций. Последовавшая вскоре Первая 
русская революция в определенной мере была порождена именно кризисом 
1900–1903 гг.



Социально-экономические и 
политические причины революции

► Разработка законопроекта об учреждении Государственной думы была поручена 
министру внутренних дел А. Г. Булыгину. В июле 1905 г. им был представлен проект создания 
высшего законосовещательного представительного органа (так называемой Булыгинской 
думы).

► Предусматривалось, что Дума будет обсуждать законы, сметы министерств и главных 
управлений, государственные доходы и расходы, дела о постройке железных дорог. 
Устанавливался порядок выборов в Думу: по губерниям и областям и крупным городам. 
Выборы на окраинах должны были осуществляться на основе особых правил. Политический 
маневр правительства был рассчитан на привлечение монархических и консервативных 
сил и прежде всего крестьянства. Высокий избирательный ценз лишал права участия в 
выборах рабочих, значительную часть городского населения, безземельных крестьян и 
батраков. Однако Булыгинскую думу бойкотировала подавляющая часть населения России. 
Революция распространялась вширь и вглубь, вовлекая в борьбу новые отряды трудящихся, 
проникала в армию и на флот, а к осени 1905 г. достигла кульминационного момента.

► Сложный и противоречивый характер социально-экономического и политического развития 
страны обусловил возникновение революционного кризиса.



Экономические причины

► Противоречие между начавшейся в стране 
капиталистической модернизацией и 
сохранением докапиталистических форм 
хозяйства (помещичье землевладение, 
община, малоземелье, аграрное 
перенаселение, кустарная промышленность);

► Мировой экономический кризис начала XX в,, 
особо тяжело сказавшийся на экономике 
России



Социальные причины

► Комплекс противоречий, 
сложившихся в обществе как 
вследствие развития 
капитализма, так и 
вследствие его незрелости



Политические причины

► Кризис «верхов», борьба 
реформаторской и реакционной 
линии в правительстве, неудачи в 
русско-японской войне, активизация 
левых сил в стране

► Обострение социально-
политической обстановки в стране 
вследствие поражения в русско-
японской войне 1904-1905 гг.



Русско-японская война 1904-1905 гг.
Предпосылки войны:
► В 1894-1895 года Япония разгромила Китай, в 

результате чего Японии должны были перейти 
Ляодунский полуостров вместе с Порт-Артуром и 
остров Фармоза. В ход переговоров вмешались 
Германия, Франция и Россия, которые настояли на 
том, чтобы Ляодунский полуостров остался в 
пользовании Китая.

► В 1896 году правительство Николая 2 подписывает 
договор с Китаем о дружбе. В результате Китай 
позволяет России строить железную дорогу к 
Владивостоку через Северную Манчжурию

► В 1898 году Россия в рамках соглашения о дружбе с 
Китаем арендует у последнего Ляодунский полуостров 
на 25 лет. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны 
Японии, также претендовавшей на эти земли. 



Причины войны
► Противостояние России и Японии на Дальнем Востоке:
- Аренда Россией Ляодунского полуострова и Порт-Артура.
- Экономическая экспансия России в Маньчжурии.
- Распределение сфер влияния в Китае и Корее.
► Война как средство отвлечения от революционного движения России
Характер военных действий можно определить следующим образом:
► Россия планировала вести оборону и подтягивать резервы. Переброску 

войск планировалось закончить в августе 1904 года, после его 
планировалось перейти в наступление, вплоть до высадки десанта в Японию.

► Япония планировала вести наступательную войну. Первый удар 
планировался на море с уничтожением русского флота, чтобы ничто не 
мешало переброске десанта. В планах был захват Маньчжурии, 
Уссурийского и Приморского края.



Соотношение сил к началу войны
► Япония в войне могла выставить порядка 175 тысяч 

человек (еще 100 тысяч в резерве) и 1140 полевых 
орудий. Русская армия состояла из 1 миллиона 
человек и 3,5 миллиона в резерве. Но на Дальнем 
востоке у России было 100 тысяч человек и 148 
полевых орудий. Так же в распоряжении русской 
армии оказались пограничники, которых было 24 
тысяч человек с 26 орудиями. 

► Проблема была в том, что и эти силы, уступающие по численности японцам, были 
сильно разбросаны географически: от Читы до Владивостока и от Благовещенска 
до Порт-Артура. 



Соотношение сил к началу войны
► Русский флот насчитывал 69 боевых кораблей. 

55 из этих кораблей находились в Порт-Артуре, 
который был очень плохо укреплен. Для 
демонстрации того, что Порт-Артур не был 
достроен и готов к войне достаточно привести 
следующие цифры. В крепости должно было 
быть 542 орудия, но фактически было только 
375, но и из них только 108 орудия были 
пригодны к использованию. То есть орудийная 
обеспеченность Порт-Артура на момент 
начала войны составляла 20%!

► Очевидно, что русско-японская война 1904 – 1905 начиналась с явным 
превосходством Японии на суше и на море.



Ход военных действий

Карта русско-японской войны 1904-1905



Падение Порт-Артура
► В мае вторая японская армия (50 тысяч 

человек) высадилась на Ляодунском 
полуострове и направилась к Порт-Артуру, 
создав плацдарм для наступления. Русская 
армия к этому моменту частично успела 
завершить переброску войск и ее 
численность составляла 160 тысяч человек. 
Одно из важнейших событий войны – битва 
при Ляояне в августе 1904 года.

► После битвы у Ляояна русская армия отступила к реке Шахэ, где в  сентябре 
произошло новое сражение, которое не выявило победителя. После этого 
наступило затишье, а война перешла в позиционную фазу. В декабре погиб 
генерал Р.И. Кондратенко, командовавший сухопутной обороной крепости Порт-
Артур. Новый командующий войсками А.М. Стессель, несмотря на 
категорический отказ солдат и матросов, принял решение сдать крепость. 20 
декабря 1904 года Стессель сдал японцам Порт-Артур. На этом Русско-японская 
война в 1904 году перешла в пассивную фазу, продолжив активные действия уже в 
1905 году.



Фактор Куропаткина.
► После ничьи сражения 5 февраля 1905 года на Мукден, где русская армия 

потеряла 90 тысяч солдат, японская – 70 тысяч. В силу численного 
преимущества Россия могла пойти в наступление и одержать победу, но 
против этого сыграл фактор Куропаткина.

► Куропаткин, командуя сухопутными войсками, за всю русско-
японскую войну 1904-1905 не использовал ни единого шанса для 
благоприятного наступления, чтобы нанести большой урон 
противнику. Почему? Куропаткин был тесно связан с Витте, 
который к моменту войны был отстранен Николаем 2 от 
должности премьер-министра. План Куропаткина заключался в 
том, чтобы создать такие условия, при которых царь вернул бы 
Витте. Последний считался отличным переговорщиком, 
поэтому нужно было сводить войну с Японией в такую стадию, 
когда стороны сядут за стол переговоров. Для этого войну 
нельзя было заканчивать с помощью армии (разгром Японии – 
прямая капитуляция без всяких переговоров). Поэтому 
командующий делал все, чтобы свести войну к ничьей. С этой 
задачей он благополучно справился, и действительно Николай 2 
к концу войны призвал Витте. Куропаткин Алексей



Причины поражения России
► Слабость группировки русских войск на Дальнем Востоке.
► Недостроенный Транссиб, который не позволял в полном 

объеме перебрасывать войска.
► Ошибки армейского командования (фактор 

Куропаткина).
► Превосходство Японии в военно-техническом оснащении.


