
Обзор экономических 
концепций в России в 

XIX-XX вв.



На протяжении ХIХ—ХХ вв. в России существовало 
довольно много общественных течений, по-разному 
трактовавших вопросы дальнейшего развития 
российского хозяйства. В дореволюционной России 
среди них можно выделить движения декабристов, 
народничество, западников, славянофилов, «легальных 
марксистов». Именно они дали старт созданию 
основных политических партий того времени.

Всех их объединяет стремление к ликвидации 
крепостного права и опора на крестьянство как 
производителей общественных благ при сохранении 
централизованного государства.



Декабристы — русские дворянские революционеры, 
поднявшие 14 декабря 1825 г. восстание в Петербурге 
(Северное общество) и с 29 декабря 1825 г. по 3 января 1826 
г. в Черниговском полку на Украине (Южное общество) 
против самодержавия и крепостничества. Выступали за 
отмену крепостного права, установление унитарной 
республики или конституционной монархии с федеративным 
устройством. В своей программе, получившей название 
«Русская правда», представители Южного общества и 
революционного крыла Северного общества требовали, 
кроме вышеуказанного, отмены сословного строя, равенства 
всех граждан перед законом, гражданских свобод, 
отсутствия избирательных цензов, конфискации крупнейших 
латифундий и наделения крестьян землей. Среди 
декабристов наиболее известны Михаил Павлович 
Бестужев-Рюмин, Петр Григорьевич Каховский, Ипполит 
Иванович Муравьев-Апостол, Павел Иванович Пестель, 
Кондратий Федорович Рылеев. Все они были казнены в 1826 
г. После разгрома движения к следствию было привлечено 
579 человек, 121 человек был сослан на каторгу и на 
поселения в Сибирь, репрессиям подвергались также свыше 
трех тысяч солдат. Движение декабристов было первым 
вооруженным выступлением революционеров в России и 
оказало большое влияние на последующих деятелей 
революции.



Западники — представители течения русской 
общественной мысли середины ХIХ в., которые 
выступали за развитие России по западноевропейскому 
пути, выдвигали проекты освобождения крестьян с 
землей, противостояли славянофилам. Тем не менее, 
после крестьянской реформы 1861 г. (проведена 
правительством на основе «Положений 19 февраля 1861 
г.» отменялось крепостное право, но земля оставалась у 
помещиков, и крестьяне должны были ее выкупать; до 
выкупа они назывались временно обязанными и несли в 
пользу помещика оброк или барщину) вместе со 
славянофилами составили либеральное общественное 
движение. Главными представителями были Павел 
Васильевич Анненков, Василий Петрович Боткин, Тимур 
Николаевич Грановский, Константин Дмитриевич 
Кавелин, Михаил Никифорович Катков, Иван Сергеевич 
Тургенев, Петр Яковлевич Чаадаев, Борис Николаевич 
Чичерин. Их главными печатными органами были 
«Отечественные записки», «Современник», «Русский 
вестник».



«Легальные марксисты» — представители 
интеллигенции, выступавшие на страницах легальных 
журналов в конце ХIХ в. Свое название они заслужили 
тем, что использовали отдельные положения 
марксистской экономической теории для обоснования 
развития капитализма в России. Они критиковали 
народников, выступали за развитие демократических 
свобод, в том числе в рабочей среде, сохранение 
помещичьего землевладения. В конце 1900-х годов 
влились в либеральное общественное движение, 
составив ядро партии кадетов. Ярким представителем 
течения стал лидер русской психологической школы 
Михаил Иванович Туган-Барановский.



Народники — идеологи и лидеры движения 
разночинной интеллигенции в 1861 —1895 гг. Выражали 
интересы крестьян, выступали против крепостничества 
и капиталистического развития России, за свержение 
самодержавия путем крестьянской революции. 
Родоначальниками являются Александр Иванович 
Герцен, Николай Гаврилович Чернышевский,  а 
идеологами — Михаил Александрович Бакунин, Петр 
Лаврович Лавров, Петр Никитич Ткачев.



Славянофилы — представители одного из 
направлений русской общественной мысли середины 
ХIХ в., которые выступали за принципиально отличный 
от западноевропейского путь развития России на 
основе ее самобытности: патриархальности, 
консерватизма, православия. Они противостояли 
западникам, идеализировали общественный строй 
Древней Руси, крестьянскую общину. В процессе 
подготовки крестьянской реформы 1861 г. сблизились с 
западниками, войдя в единый лагерь либерализма. К 
ним относятся братья Иван Сергеевич и Константин 
Сергеевич Аксаковы, братья Иван Васильевич и Петр 
Васильевич Киреевские, Александр Иванович Кошелев, 
Юрий Федорович Самарин, Алексей Степанович 
Хомяков, Владимир Александрович Черкасский.



После революции в 1917 г. в России реализуются идеи К. 
Маркса о необходимости ликвидации частной 
собственности, нашедшие свое развитие в теоретических 
работах Владимира Ильича Ленина и в НЭПе (новая 
экономическая политика 1921—1927 гг.):

устанавливается государственная собственность на 
средства производства;

вводится централизованное планирование.
В стране провозглашается социализм — экономическая 

система, в которой государство является собственником 
средств производства и централизованно руководит 
хозяйствующими субъектами. Известен основной принцип 
социализма: «От каждого — по способностям, каждому — по 
труду».

Его развитие на начальном этапе позволило достичь 
определенного экономического роста, однако с 1970-х годов 
рост замедлился, и экономика страны начала двигаться к 
спаду.



В конце концов, идеи социализма оказались 
несостоятельными. В России начала развиваться 
рыночная экономика — экономическая система, в 
которой основными регуляторами хозяйственной жизни 
общества являются рыночный механизм, конкуренция и 
многообразие форм собственности. Наряду с 
государственной появляется частная собственность, а 
централизованное планирование уступает место 
рыночному ценовому механизму и конкуренции. Именно 
на это были направлены усилия российского 
правительства в период реформ 1990-х годов.



В настоящее время в экономической системе 
России существенную роль играет государство. Оно 
поддерживает конкуренцию, ограничивает 
деятельность монополий и поддерживает социально 
незащищенные категории населения. Поэтому часто 
экономика современной России характеризуется не 
просто как рыночная, а как социально ориентированная 
рыночная, или смешанная, экономика.


