
Социально – экономическое развитие 
России в конце XIX – начале  XX века



Административно-территориальное деление 
России в начале XX века. Население страны. 
Сословная структура. Социальная структура.

Страна разделена на 97 губерний, по 10-15 уездов 
в каждой. С 1893 по 1913 численность населения 

возросла со 125 млн. до 165 млн. Официально 
сохраняется деление на сословия:

• Дворянство – 1,5%
• Купцы и духовенство – 0,5%

• Казаки – 2,5%
• Мещане – 11%
• Крестьяне – 77%



• Высший государственно-бюррократический аппарат, 
генералитет, помещики, банкиры, крупные и средние 
предприниматели, архиереи церкви, академики, 
профессора и др. – 3%;

• мелкие предприниматели, гражданская и военная 
интеллигенция, священнослужители, мелкие служащие 
государственных учреждений, городские обыватели, 
кустари, ремесленники – 8%;

• Крестьянство – 69%, в том числе зажиточное – 19%; 
среднее – 25%; бедное – 25%;

• Пролетарское население: промышленные, транспортные, 
сельскохозяйственные  и др.рабочие, рыбаки, охотники, 
прислуга и др. – 19%; 

• Нищие, бродяги, уголовники – 1%;



• Совещание губернских предводителей 
дворянства (в Петербурге в 1880 г.);

• Особое совещание по делам дворянства (в 
1897 г.);

• Всероссийский съезд уполномоченных 
дворянских обществ и Совет 
объединенного дворянства (в 1906 г.);

В то же время идет процесс дальнейшего 
сокращения дворянского  землевладения, 

начинается «омещанивание» дворянства.



Империализм как один из укладов 
промышленности. Российский 

монополистический капитализм и его 
особенности. 

Империализм – это стадия развития капитализма, 
для которой характерны: концентрация 

производства и капитала, создание монополий, 
слияние банковского капитала с промышленным; 

вывоз капитала, образование международных 
монополистических союзов капиталистов, делящих 
мир; законченность территориального раздела мира, 

борьба за его передел.



Монополии – это крупные хозяйственные 
объединения, сосредоточившие в своих руках 
большую часть производства и сбыта какого-
либо товара. 

Основные формы монополий:
картель (участники сохраняют 
производственную самостоятельность, но при 
этом совместно решают вопросы объема 
производства, сбыта продукции; прибыль 
распределяется согласно доли участия);



• Синдикат (сохраняется производственная и 
юридическая самостоятельность предприятий, 
определяется объем производимой продукции, 
цены, условия продажи; централизован сбыт);

• Трест (участники теряют производственную а 
часто и юридическую самостоятельность; чаще 
всего возникают в отраслях, производящих 
однородную продукцию);

• Концерн (многоотраслевое объединение с 
сохранением самостоятельности в управлении, 
но с полной финансовой зависимостью).



В процессе монополизации в России можно 
выделить 4 этапа:

1) 80-90 гг. – возникают первые картели на основе временных 
соглашений  о совместных ценах и разделе рынков сбыта. 
Усиление банков;

2) 1900-1908 гг. – создаются крупные синдикаты. Происходит 
концентрация банков, создание банковских монополий;

3) 1909-1913 гг. создание синдикатов «по вертикали», 
объединявших предприятия по закупке сырья, по его 
производству, сбыту; возникают тресты и концерны; 
происходит сращивание промышленного и банковского 
капитала;

4) 1913-1917 гг. создается государственно-монополистический 
капитализм; происходит сращивание финансового  капитала, 
монополий с государственным аппаратом.



Особенности Российского капитализма:

• Россия не столько вывозила, сколько 
ввозила капитал;

• Большая роль государства и большой 
государственный сектор в экономике;

• Высокая степень концентрации 
промышленного производства и рабочей 
силы;

• Неравномерность экономического развития, 
как по регионам так и по отраслям.



В 1893 г. начался промышленный подъем.
Высокими темпами развивались строительство 
железных дорог, тяжелая промышленность: 
горнодобывающая, металлургическая, 
машиностроительная отрасли. 
На базе высокой концентрации в 80-90-х гг. созданы 
первые картели и синдикаты:
Союз рельсовых фабрикантов (1882 г.);
Объединения заводов, изготавливающих крепления к 
рельсам (1884 г.);
Мостостроительные заводы (1887 г.);
Проволочные и гвоздильные заводы (1886 г.).
Всего к 1900 г. создано  до 30 картелей и синдикатов. 



В это время начинается реализация 
программы экономического развития, 

предложенной С.Ю. Витте. 
В 1895 г. объявлена государственная 

монополия на продажу водки. Сильно 
выросли косвенные налоги: на соль, керосин, 
спички; повышены пошлины на ввоз в страну 
промышленных товаров. С 1897 г. Вводится 
золотое денежное обращение, что ускорило 

приток иностранных капиталов в страну. 



Сельское хозяйство. Помещичье 
хозяйство. Крестьянское хозяйство

К середине 90-х гг. закончился мировой 
аграрный кризис и цены на хлеб стали 

повышаться как на мировом, так и 
внутреннем рынке. Выросли сборы всех 

культур, поднялось производство хлеба на 
душу населения, однако в целом урожайность 

оставалось очень низкой.



Сложилась новая форма землевладения – 
после покупки земли банками, монополиями 

и некоторыми буржуазным династиям 
(Рябушинские, Морозовы и др.) эти 

владельцы вели хозяйство по 
капиталистическому типу. Половина 

частновладельческого земельного фонда 
страны принадлежала крестьянам. После 
отмены выкупных платежей  и проедении 
аграрной реформы (1906-1910 гг.) растет 

применение сельскохозяйственных машин.



Вывод: 
Таким образом, Российская империя в начале XX 

века представляла собой огромную по 
территории многонациональную державу, 

вставшую на путь индустриальной 
модернизации, но сохранившую традиционные 

политические устои. 
По уровню экономического развития Россия была 
среднеразвитой аграрно-индустриальной страной 

с многоукладной экономикой. Первоочередной 
являлась задача модернизации сельского 

хозяйства. 


