
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ В 

К. ХIХ – Н. XX ВЕКА



Подобно тому, как политическая система Российской империи значительно 
отличалась от западной, свою специфику имело и развитие капитализма.. 
Соперничество с европейскими державами вынуждало русское самодержавие 
создавать широкую сеть железных дорог и финансировать тяжелую 
промышленность. Таким образом, железнодорожное строительство (только за 
период с 1861 по 1900 г. было построено и введено в эксплуатацию 51 600 км 
железных дорог, причем 22 тыс. из них были введены в эксплуатацию в 
течение одного десятилетия, с 1890 по 1900 г.) дало значительный импульс 
развитию всей экономики в целом и превратилось в движущую силу 
индустриализации России. Однако в течение трех десятилетий, 
последовавших за освобождением крестьян, рост промышленности оставался 
в целом относительно скромным (2,5 — 3 % в год). Экономическая 
отсталость 
страны являлась серьезным 
препятствием на пути 
индустриализации. Вплоть до 
1880 г. стране приходилось 
ввозить сырье и оборудование 
для строительства железных дорог.



На пути к реальным переменам стояли 
два основных препятствия: первое — 
слабость и неустойчивость 
внутреннего рынка, обусловленные 
крайне низкой покупательной 
способностью народных масс, в 
особенности крестьянства; второе — 
нестабильность финансового рынка и 
слабость банковской системы, что 
исключало возможность серьезных 
капиталовложений. Для преодоления 
этих препятствий требовалась 
значительная и последовательная 
помощь со стороны государства. Она 
приняла конкретные формы в 1880-е 
гг., а в полную меру проявилась в 1890-
е гг. Продолжая дело, начатое его 
предшественниками Михаилом Х. 
Рейтерном, Николаем Х. Бунге и Иван 
А. Вышнеградским, Сергей Юльевич 
Витте, министр финансов с 
1892 по 1901 гг., сумел убедить 
Николая II в необходимости 
проведения последовательной 
программы развития 
промышленности. 
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Эта программа предполагала резкое усиление роли 
государства в экономике, значительную поддержку 
национальной промышленности (как казенной, так и, 
прежде всего, частной) и состояла из четырех основных 
пунктов:

1)жесткая налоговая политика, 
которая, будучи весьма 
льготной для промышленности, 
требовала значительных жертв 
со стороны городского, а в 
особенности сельского 
населения. 

2)строгий протекционизм, 
который оградил 
начавшие развиваться 
секторы отечественной 
промышленности от 
иностранной конкуренции;

3)денежная реформа (1897 г.), 
гарантировавшую 
стабильность финансовой 
системы и 
платежеспособность рубля. 

4)привлечение 
иностранного капитала. 



М. Н. МУРАВЬЕВ 

А. Н. КУРОПАТКИН

Такое положение, естественно, привело к 
серьезной политической полемике, особенно в 
1898—1899 гг., между Витте и теми деловым 
кругами, которые успешно сотрудничали с 
иностранными фирмами с одной стороны, и с 
другой — такими министрами, как М. Н. 
Муравьев (МИД) и А.Н. Куропаткин (Военное 
министерство), поддержанными помещиками. 
Витте стремился ускорить процесс 
индустриализации, который позволил бы 
Российской империи догнать Запад. Противники 
Витте считали, что опора на заграницу 
неизбежно ставила Россию в подчиненное 
положение к иностранным инвесторам, а это, в 
свою очередь, создавало угрозу национальной 
безопасности. В марте 1899 г. Николай II решил 
спор в пользу Витте. Последний убедил царя в 
том, что стабильность политической власти в 
России гарантировала ее экономическую 
независимость. 



Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство составляло основу российской экономики. Россия 
занимала 1-е место в мире по производству зерна (четверть мирового экспорта 
зерна). В 1900-1913 гг. площадь посевов выросла на 15%, урожайность хлебов 
- на 10%, сбор зерна на душу населения - более чем на 20%. В начале века 
увеличился ввоз сельскохозяйственных машин в 3,5 раза. Товарность 
сельскохозяйственного производства выросла, но оставалась довольно низкой 
(26% в1913 г.). Главной проблемой сельского хозяйства страны оставалось 
структура землепользования и землевладения. Серьезной проблемой в начале 
века оставалось крестьянское малоземелье (130 тыс. помещиков владели 70 
млн. дес. земли, а 12,3 млн. крестьянских хозяйств – 
75 млн. дес.) В этих условиях процветала аренда 
земли. Вместо денег крестьяне в счет арендной 
платы отрабатывали на помещика - за 1 
арендованную дес. надо было обработать 2-3 дес. 
помещичьей запашки. Это сдерживало развитие 
как помещичьего хозяйства, не ставшего полностью 
капиталистическим, так и крестьянского. 



В деревне выделялось три типа хозяйств: натурально-потребительские 
(60-70% крестьян), мелкотоварное (10-15% крестьян), капиталистическое, 
предпринимательское хозяйство в Европейской России вели лишь (1-2 % 
крестьян). Быстро росла сельская кредитная и сбытовая кооперация, 
возникла сеть сельскохозяйственных учебных курсов для крестьян. В ходе 
аграрной реформы постепенно формировался слой крестьян земельных 
собственников, многие из которых переходили к улучшенной аграрной 
технике и технологии, развивали связи с рынком. Даже в передовых 
помещичьих и крестьянских хозяйствах органически переплетались 
капиталистические, раннекапиталистические и полуфеодальные методы 
ведения аграрного дела. Главной причиной этого являлся аграрный строй 
России, общинные традиции, низкий 
технический уровень, сохранение 
значительной части земли в руках 
не просто крупных землевладельцев
 и старого класса помещиков-дворян. 



Промышленность и финансы 

В конце XIX - начале XX в. промышленность представляла собой самую 
передовую и быстро развивающуюся отрасль российской экономики. 
Возникшие в конце прошлого века новые отрасли: современная черная 
металлургия, транспортное машиностроение, нефтехимия, 
электроэнергетика и др., хотя и обеспечивали к началу века всего 15% 
промышленного производства, знаменовали переход отечественной 
промышленности на качественно новый, современный уровень. 



Закономерной чертой капиталистической 
экономики была ее цикличность, которая в 
России имела свои особенности: 
промышленный подъем 1893-1899гг, в 
результате которого промышленное 
производство и железнодорожная сеть 
увеличились в 2 раза. На 1904-1909 гг. 
приходится экономическая депрессия, 
вызванная неудачной русско-японской войной, 
революцией 1905-1907 гг. и неурожаями. Вслед 
за депрессией наступил период 
экономического подъема 1910-1913гг. (темпы 
роста составили 10,5% в год). Во время первой 
мировой войны российская промышленность 
выросла еще на 22% (увеличивалось 
производство оружия, металла и пр. на 
200-300%). В 1913г. 72% всех кредитных 
капиталов страны принадлежало акционерным 
коммерческим банкам. В 1900-1913 гг. на 65% 
вырос товарооборот, включая оптовую 
торговлю. 



Монополистический капитализм в 
России и его особенности 

Важной особенностью экономики России в начале ХХ в. стало 
возникновение монополий. Выделялось несколько типов 
монополистических объединений: сбытовые монополии. Первые 
монополистические союзы - картели, объединявшие сбыт ряда 
предприятий - появились еще в 80-е гг. В России основной формой 
монополистического объединения являлись синдикаты. Здесь 
действовало более 150 синдикатов. В годы предвоенного промышленного 
подъема в России появились производственные монополистические 
объединения - концерны и тресты - Ниточный, Табачный и др. 
Существование монополий было невозможно без кредитно-финансовой 
поддержки банков, крупнейшие из которых образовывали финансово-
промышленные группы. Некоторые отрасли промышленности были в 
значительной степени монополизированы (металлургия, тяжелое 
машиностроение и др.). В других отраслях не было не только монополий, 
но крупных предприятий вообще. В кожевенной, обувной, строительной, 
швейной и др. промышленности преобладало мелкое производство, 
дававшее треть продукции российской промышленности в целом. 



Итоги 
1) В 1897-1913 гг. население России увеличилось со 125 до 165 млн. 
чел. 

2) Быстро росли города: их население выросло на 70% (с 13,5% до 
18%). 

3) Условия труда и экономическое положение пролетариата 
улучшились: рабочий день сократился с 11-12 часов до 9,5; зарплата 
повысилась на треть. 

4) Российская промышленность развивалась в этот период 
быстрыми темпами, отставая лишь от США. 

5) Россия занимала 4-5 места в мире по объему производства в 
промышленности. При этом существовало отставание от 
капиталистических стран по технической оснащенности, 
энерговооруженности, производительности труда. 

6) Для России в большей степени была характерна 
многоукладность, значительный удельный вес казенной 
промышленности и особая роль иностранного капитала.


