
Социально-экономическое и 
политическое развитие России в начале 

XX века





По уровню социально экономического развития она 
являлась среднеразвитой аграрно – 
индустриальной страной.

Для экономики России начала века было 
характерно: 

1. высокие темпы развития промышленного производства (количественные 
показатели),

2. многоукладность

3. отставание от мировых держав по качественным показателям: 

❑ производству промышленной продукции на душу населения, 

❑ производительности труда, 

❑ технической оснащенности предприятий. 



Высокая роль государства в экономике

Со времен Петра I государство в нашей стране всегда стремилось играть 
решающую роль в экономике (политика протекционизма)

• В конце  ХIХ в. государству принадлежало:

❑  свыше 2/3 железнодорожных дорог

❑ около 30 крупнейших заводов в стране

❑ В 1900 году доходы в казну от государственных предприятий составили 
47%.

• Участие государства в экономике приводило к снижению конкуренции, а 
следовательно тормозило развитие экономики в целом. 

• Частный бизнес практически не развивался в тех отраслях, в которых 
активно присутствовало государство.



Российская экономика в этот период переживала 
процесс МОДЕРНИЗАЦИИ. 

Модернизация – осуществляемый в короткие сроки переход к 
новому укладу хозяйственной  жизни, сопровождающийся 
изменениями в характере общественных отношений, 
социальной структуре общества и быте людей.

Модернизация промышленности в России носила 
ДОГОНЯЮЩИЙ характер. 



Реформы Витте
• Цель - догнать западноевропейские страны

- Процесс модернизации
- Индустриализация страны в течение 10 лет

- 1894 г. – государственная винная монополия
 – доп доход казны

- 1897 г. денежная реформа: введение золотого рубля 

– укрепление конвертируемости рубля
- 1891 г. – новый таможенный тариф: повышение пошлин на 
ввозимые товары 

- 1891-1905 г. строительство Транссибирской 
железнодорожной магистрали

- Развитие тяжелой индустрии и ж\д строительства – связь 
крупных промышленных центров между собой



Привлечение иностранного капитала. 

• Иностранный капитал поступал в страну:

❑  путем непосредственных капиталовложений в виде государственных займов, 

❑ продажи ценных бумаг на финансовых рынках. 

❑ иностранцы основывали в России компании, 

❑ скупали акции русских промышленных предприятий, 

❑ подчиняли себе наиболее прибыльные отрасли промышленности. 

• Иностранные инвестиции в российскую экономику составляли почти 40% всех 

капиталовложений. 

• Иностранцы вкладывали инвестиции в:

● электротехническую отрасль

●  химические производства, 

● металлургическую отрасль

●  металлообрабатывающую отрасль 

●  торговлю.



Данный факт и положительно и 
отрицательно влиял на развитие 
экономики нашей страны. 

1. В то же время благодаря этому 
капиталу  в России создавались 
новые отрасли промышленности, 
создавались рабочие места.

2. Россия быстрее  интегрировалась в 
мировую экономику.

3. Иностранный капитал тормозил 
развитие экономики страны тем, 
что большая часть прибыли 
вывозилась из страны, и на 
работала на дальнейшее развитие 
экономики России.

• По вложению капиталов в 
русскую промышленность 
на первом месте стояли :

1. Франция
2. Англия,
3. Германия. 
4. Бельгия 





• Основной причиной многоукладности 
экономики России является её огромная 

мало заселенная территория.

МНОГОУКЛАДНОСТЬ ЭКОНОМИКИ - одновременное 
сосуществование в экономике страны разных типов хозяйства, 
каждый из которых характеризуется присущей ему формой 
собственности на средства производства и соответствующими 
производственными отношениями (например, крупных 
капиталистических предприятий, кустарных промыслов и прочее).



В  экономике России одновременно присутствовали:

Кустарная промышленность

Мелкотоварная  промышленность

Мануфактурное производство

Капиталистическое или фабрично-
заводское производство 

Государственно-монополистическое 
производство 

Производилось 
80% изделий в 

стране



В начале XX в. в России было 30 монополий, в основном синдикатов. 

•        

• В 1899 г. начался мировой экономический кризис, который продолжался до 1903 г. 

• Затруднения в сбыте товаров, падение ценных бумаг и рыночных цен, угроза разорения — все это 

заставило предпринимателей договариваться между собой об ограничении размеров производства 

и о порядке сбыта товаров. 

• Возникают монополии низших типов:

• картели — первоначальная форма монополистических объединений. Их участники 

заключают Соглашение о регулировании объемов производства, условиях сбыта продукции и 

найма рабочей силы. Участники картелей сохраняют ком мерческую и производственную 

самостоятельность;

• синдикаты — члены синдиката сохраняют производственную, но утрачивают 

коммерческую самостоятельность. Они договариваются между собой о том, что 

распределение заказов, закупка сырья и реализация произведенной продукции 

осуществляются через единую сбытовую контору.


