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Экономическое развитие России в 
нач.20века.

• УСПЕХИ В ЭКОНОМИКЕ:
• страна со средним уровнем развития капитализма.
• капиталистическая промышленность росла высокими темпами 

(1место в мире), возникли новые отрасли (нефтедобывающая, 
химическая, машиностроение) и новые промышленные районы (в 
первую очередь Донбасс-Криворожский).

• изменения происходили на транспорте ( Транссибирская магистраль).
• В годы кризиса 1900 – 1903 гг. ускорился процесс создания крупных 

промышленных монополий  – картелей и синдикатов: «Продамет» 
(1902), «Продвагон» (1902), «Продуголь» (1904) и др. 

• Возникли крупные банки, тесно связанные с промышленностью, – 
Петербургский международный коммерческий банк (1896), Азовско-
Донской банк (1871), Русско-Азиатский банк (1910). Финансовая 
система после проведенной в 1897 г. министром финансов С.Ю. 
Витте реформы (введение золотого обеспечения рубля и свободный 
размен бумажных денег на золото) была одной из самых устойчивых 
в мире.

• Россия вошла в пятерку наиболее развитых промышленных стран. 
Она встала на путь экономической модернизации 



ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ:
•  - Российская экономика была многоукладной (частнокапиталистический, 

монополистический и государственно-монополистический уклады + 
патриархальный, полукрепостнический, мелкотоварный).

•    - Низкой была производительность труда. По уровню производства 
промышленной продукции на душу населения и технической оснащенности 
предприятий Россия далеко отставала от ведущих индустриальных стран. 

•    - Развитие экономики было крайне неравномерным по отраслям и 
районам страны.

• АГРАРНЫЙ ВОПРОС.
•     Чрезвычайную остроту приобрел в начале ХХ в. аграрный вопрос. 

Историки называют сельское хозяйство ахиллесовой пятой тогдашней 
России. 

• 1) Крупное помещичье землевладение сочеталось с крестьянским 
малоземельем.             

• 2) Община, сохраненная реформой 1861 г., поощряла уравнительные 
настроения, весьма сильные в крестьянской среде, и с осуждением 
относилась к успехам «крепких хозяев».

• 3) Большинство помещичьих хозяйств жили по старинке: сдавали землю 
крестьянам в полукабальную аренду, а те обрабатывали ее собственным 
примитивным инвентарем.

• 4) Применение наемного труда, передовой агротехники, 
сельскохозяйственных машин в начале ХХ в. было явлением едва ли не 
исключительным. 





СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА.
• 1897г.(перепись)-126млн.чел.По территории 2место в 

мире.72%-проживали на европейской части страны.
• Сословное общество:
•  Дворянство (1% населения) оставалось привилегированным, 

политически господствующим сословием, но его экономическое 
положение постепенно ухудшалось. 

•  Крестьянство (ок. 85%) страдало от малоземелья, пережитков 
крепостничества, оставалось приверженным общинным 
ценностям коллективизма и равенства. 

•  Особыми социальными группами являлись 
чиновничество, духовенство и интеллигенция. 

• Буржуазия (класс) не была единой: рядом со старой 
московской и провинциальной буржуазией росла новая 
петербургская буржуазия, тесно связанная с государством, 
банками и передовыми отраслями промышленности.

•  Положение рабочего класса (менее 10% )  было тяжелым. 
Длинный рабочий день, плохие бытовые условия, низкая 
зарплата, сочетавшаяся с изощренной системой штрафов, 
бесправие – таковы причины, вызывавшие недовольство 
рабочих.



Политическое развитие России:
• Абсолютная монархия.
• Государственный Совет (назначался 

императором)- совещательный орган при царе.
• Органы центрального управления:
• Священный Синод (дела церкви);
• Министерства (8), руководил которыми Комитет (с 

1905г.- Совет) министров.
• Высшие гос.должности занимали представители 

поместного дворянства.
• Полиция – следила за правопорядком;
• Жандармерия проводила политическое 

следствие.



• 97 губерний, по 10-15 уездов.
• Губернаторы наделены огромными 

полномочиями.
• Земства – органы местного самоуправления 

(ведали хозяйственной деятельностью), но 
именно через них общество оказывало 
влияние на систему управления страной.

• Вступивший на престол в 1894 г. Николай II 
был убежден в том, что ограничение прав 
самодержца, внедрение 
представительных институтов и 
конституции приведет Россию к краху. 

• «Я буду охранять начала самодержавия», 
– обещал он в начале царствования.


