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1. Самодержавие – основа
политического строя России в начале ХХ в.





В начале ХХ века Россия – самодержавная 
монархия. В руках императора сосредотачивалась 
законодательная, исполнительная и отчасти – 

судебная власть



КОРОНАЦИЯ НИКОЛАЯ II В МАЕ 1896 ГОДА



Ходы́нка, Ходынская катастрофа — массовая давка, произошедшая 
ранним утром 18 мая 1896 года на Хадынском поле окраине Москвы в дни 
торжеств по случаю коронации 14 мая императора Николая II, в которой 
погибли 1 379 человек и были покалечены более 900. 



Семья императора.



В России действовали порядки управления, именуемые 
бюрократическими. Слово бюрократия составное: французское 
«бюро», - контора, канцелярия и греческое «кратос» – власть. 
Бюрократия означает всесильную власть канцелярий, учреждений и 
служащих в них чиновников. С развитием чиновничества появилась и 
бюрократическая иерархия. 

Между народом и императором стояло множество учреждений и 
должностных лиц. Это крестьянские сословные органы – сельский 
сход, сельский староста, волостной сход, волостное правление, 
местный помещик, назначенный Министерством внутренних дел на 
должность участкового земского начальника. 
В уезде – это съезд земских начальников, полицейские чины – 
становой пристав, урядник, исправник; в губернии – губернское 
присутствие из чиновников под председательством губернатора. Это 
разные структурные подразделения аппарата столичных 
министерств. 



Все чиновники объединялись для выполнения отдельных задач в 
государственные учреждения. Каждое учреждение имело свои задачи 
(функции), штат, бюджет и вело делопроизводство. Все учреждения 
подразделялись на  неравные группы. 
Наименьшую, но самую важную составляли высшие государственные 
органы, подчиненные императору: Государственный совет, Комитет 
министров, Правительствующий сенат, Святейший синод и личная 
канцелярия царя. 
Вторую группу составляли центральные учреждения: министерства и 
главные управления на правах министерств, эти учреждения подчинялись 
царю и высшим органам государства. В начале нового века в России 
действовали одиннадцать министерств: внутренних дел, юстиции, 
финансов, государственного контроля, земледелия и государственных 
имуществ, путей сообщения, императорского двора, народного 
просвещения, морское, военное, иностранных дел. Каждое министерство 
имело обширный местный аппарат. 



 «Геостратегическое положение» – это географическое положение страны с точки 
зрения военного фактора. Россия уязвима с военной точки зрения и вынуждена 
иметь самую большую по численности армию, которая всегда играла в 
самодержавной России колоссальную роль, доходившую в отдельные периоды до 
1,4 млн. человек, и военно- морской флот.
На содержание армии власть затрачивала внушительные суммы: в 1903 г. эти 
расходы составили почти 21 % российского бюджета и достигли более 466 млн руб. 
 
 
 
 
 



2. ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ

«Геополитическое положение» - это место того или иного народа, государства в 
мире, системе международных (политических, экономических) отношений.
     Геополитическое положение России в начале 20 века определялось главным 
фактором- завершением создания огромной многонациональной империи (1\6 
часть суши всего мира), охватывающей территории от Балтики до Аляски, от 
Северного Ледовитого океана до Памира.



ТЕРРИТОРИ
Я

РОСИЯ – 22,2 МЛН. КВ. КМ

НАСЕЛЕНИЕ По переписи 1897 г.  – 125,6 МЛН. ЧЕЛОВЕК, (без Великого княжества Финляндского, в котором в то время 
насчитывалось 2,6 млн. человек). В 1910 – 163 МЛН. ЧЕЛОВЕК, в  1914 г.  –185,2 МЛН. ЧЕЛОВЕК. 51% 
НАСЛЕНИЯ – МОЛОЖЕ 21 ГОДА. Для России характерен демографический взрыв.
1 место - Британская империя
2 место - Китай
 3 место -  Россия (10% от общемирового уровня)   
Быстрый прирост населения объяснялся самой высокой в мире рождаемостью. Если в большинстве 
европейских стран на 10 тыс. жителей ежегодно рождалось от 206 до 370 детей, то в России в конце XIX в. 
это число составляло 486. Из-за периодических голодовок и эпидемий, уносивших миллионы человеческих 
жизней, смертность в России, особенно среди детей, была выше, чем в западноевропейских странах. 

ЭТНИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ

Русские – 43,4 %. Украинцы – 18%. Белорусы – 4%. Население Средней Азии, Восточной Сибири, 
Астраханской и Архангельской губерний, Кавказа называли инородцами. В этническом отношении  
численность же других народов и народностей достигала 64 млн. человек, что составляло одну треть 
населения империи. Проводилась политика русификации, великодержавный шовинизм, национализм. 
Политика русификации-  идеология,   русские основная нация.
Национализм - идеология и политика национальной исключительности, превосходства одной нации над 
другими. Способствует разжиганию национальной вражды, недоверия, конфликтов.
Великодержавный шовинизм- это националистическая политика возвеличивания основной нации и 
принижение всех остальных народов

ГОРОДА По переписи 1897 г. в городской местности проживало 16,8 млн человек или 13,4 % всего населения. 
Городское население 14%. В Петербурге – 1,9 млн. человек. Лишь 19 городов с населением более 100 тыс. 
человек

ПЛОТНОСТЬ 
НАСЛЕНИЯ

Основная масса населения – 82 % – обитала в 50 губерниях европейской равнины и 10 польских. В 11 
кавказских, 9 среднеазиатских, 9 сибирских губерниях и областях проживало только 18 % подданных, т.е. 
72% населения проживало в европейской части страны, в Сибири – 5%
Тем не менее, плотность населения России была одной из самых низких в мире. Если во Франции на одной 
квадратной версте жило 83 человека, в Германии – 118, то в России этот показатель равнялся в 1910 г. 8,5 
человека. 

УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ

Смертность – 320 человек на 10 000 человек.
Доход на душу населения – 63 руб.
Доля национального дохода на 1 человека – 89 руб. (в 5-8 раз ниже, чем в развитых странах)
Национальный доход – 16,4 млрд. руб. (4 место после США, Германии, Британии)



Народы России говорили на 146 языках и наречиях. Самыми многочисленными 
из них были великороссы – 55,7 млн человек или 44,3 % населения; 22,4 млн 
малороссы – 17,8 %; 5,9 млн белорусы – 4,7 %; 7,9 млн поляков – 6,3 %; более 5 
млн евреев – 4,2 %. Из других народностей, населявших империю, 13,6 млн или 
10,8 % составляли представители тюркской группы языков: татары, башкиры, 
узбеки, киргизы, казахи и т.д. Народов, говоривших на языках финно-угорской 
группы (финны, карелы, эстонцы и другие) насчитывалось 3,5 млн человек или 
2,8 %. Народы Кавказа составляли 2,4 млн человек или 1,8 %. В Сибири обитали 
коренные народности и племена якутов, чукчей, коряков, бурят и т.д. 
Обращает на себя внимание, что русские составили менее 50 % от общей 
численности населения.





3. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ ХХ 

ВЕКА
ДВОРЯНСТВ

О
ДУХОВЕНСТ

ВО

ПОЧЕТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ



ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ

ДВОРЯНЕ
ДУХОВЕНСТВО
КУПЕЧЕСТВО
КАЗАЧЕСТВО
МЕЩАНЕ
ИНОРОДЦЫ
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
КРЕСТЬЯНЕ

СОСЛОВИЯ КЛАССЫ
БУРЖУАЗИЯ
РАБОЧИЙ КЛАСС 
(ПРОЛЕТАРИАТ)

ДВОРЯНЕ КРЕСТЬЯНЕ РАБОЧИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛИ

МЕЩАНЕ

КАЗАКИ



Высшее сословие – дворянство – 1,5 % населения. 830 
титулованных фамилий. Многие дворяне были 
помещиками, из них только 3% осуществили переход 
своих хозяйств на капиталистическую систему. 
Остальные разорялись, закладывали и продавали свои 
имения. Дворянство сохраняло ведущие позиции в 
земском самоуправлении, занимало руководящие  
чиновничьи должности в Государственном аппарате. 



Награждение званием личного 
почётного гражданина могло быть 
испрашиваемо лицам всех сословий за 
оказанную ими на общественных 
поприщах полезную деятельность, 
продолжавшуюся не менее 10 лет; 
звание же потомственного почётного 
гражданина могло испрашиваться 
лицам, состоявшим не менее 10 лет на 
тех же поприщах в звании личного 
почётного гражданина. Особые права и преимущества 

почётного гражданина заключались в 
свободе от РЕКРУТСКОЙ 
ПОВИННОСТИ, от ПОДУШНОЙ 
ПОДАТИ, от ТЕЛЕСНОГО 
НАКАЗАНИЯ, в праве именоваться во 
всех актах почётным гражданством, а 
также участвовать в выборах по 
недвижимой в городе собственности и 
быть избираемыми в городские 
общественные должности.



• Буржуазия  (крупная 00,2 % населения,  
средняя - 0.2%)– наиболее могущественный 
класс в экономическом отношении. 
Российская буржуазия неоднородна по 
составу (старая Московская   и новая 
Петербургская). Практически 
отсутствовали мелкие буржуазные 
собственники  - опора власти в 
европейских странах. 

Представители 4-х ветвей семьи 
Морозовых (4-х морозовских 
мануфактур): Морозов Абрам 
Абрамович, Морозов Тимофей 
Саввич, Морозов Василий (Макар?) 
Захарович, Морозов Викул Елисеевич



ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ – ВЫХОДЦЫ ИЗ 
КРЕСТЬЯН

Савва Васильевич 
Морозов

Павел Михайлович 
Рябушинский.

Александр Иванович 
Гучков

Известные 
династии русских 
фабрикантов – 

Гучковы 
Коноваловы, 
Гарелины, 
Морозовы, 
Прхоровы, 

Рячбушинские – 
вышли из крестьян





• 77% - крестьяне Крестьянство – неполноправное 
сословие. Не могло свободно распоряжаться 
землей, передвигаться по стране, подвергались 
телесным наказаниям. 2-3% крестьян – кулаки, 15 % - 
зажиточные, 47 % - середняки, 25 % -безлошадные, 
10% - не имели даже коровы.  30 млн. избыточного 
населения в деревне. 

Главные ценности: 
земля, труд, семья, 
мир-община, господь-
бог, царь-отец. 
Основа- крестьянская 
семья, а в ней – 
мужики. Женщины- не 
в счет : на них земля 
не давалась. В 
среднем на мужичью 
душу по 2 - 4 
десятины пашни.



• Под влиянием модернизации происходил 
распад старой сословной системы и 
формирование новой структуры 
общества.  2/3 дворянства стало 
безземельным. 30%-40% высшей 
бюрократии не имело собственных 
земельных владений. Так на основе  
дворянства  сформировался слой 
государственной бюрократии, на 
содержание которого уходило 14%  гос. 
бюджета. 





Пролетариат – 14 млн. наемных рабочих 
из них 2,8 потомственных. Большинство 
российских рабочих неграмотные и 
низко квалифицированные  выходцы из 
деревни (маргиналы – люди, 
находящиеся в промежуточном между 
классами положении). 



РОСТУ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
НАСТРОЕНИЙ СРЕДИ РАБОЧИХ 

СПОСОБСТВОВАЛО
•высокая концентрация 
производства,

•низкие зарплаты, отсутствие 
законов по охране труда: Рабочий 
день 11,5 часов, система штрафов, 
возможность хозяев предприятий 
уклонится от выплат пособий, 
пострадавшим на производстве, за 
участие в забастовках – тюремное 
заключение до 8 месяцев). 



Продолжалось формирование 
российской интеллигенции из 
разночинцев – 870 тыс. человек 
занято умственным трудом. 

Служащие конторы 
правления Товарищества 
мануфактур, основанных И.
И.Скворцовым, в селе 
Середа Костромской 
губернии



4. РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

2 ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА РОССИЯ 

ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ 
ОТСТАЛУЮ И 

ПОЛУКОЛОНИАЛЬНО 
ЗАВИСИМУЮ СТРАНУ ОТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ 
ДЕРЖАВ

В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
РОССИЯ  -СТРАНА 

ВСЕОБЩЕГО 
БЛАГОДЕНСТВИЯ И 

ПРОЦВЕТАНИЯ



СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ФИНАНСЫ

ТРАНСПОР
Т

ПРОМЫШЛЕННОС
ТЬЬ

СФЕРЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ



МОДЕРНИЗАЦИЯ

– переход к индустриальному обществу, 
через создание крупной технически 
развитой промышленности и 
соответствующей ей социальных и 
политических отношений.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В РОССИИ – 1830 – 
1890 ГГ. 

Россия – среднеразвитая страна «второго 
эшелона»



ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЗВИТИЯ. ЭТАПЫ

1. Промышленный подъем 1893—1899 гг. Закончился 
промышленный переворот в наиболее важных отраслях 
российской промышленности. Общий объем промышленного 
производства увеличился в 2 раза, а в тяжелой промышленности 
— в 3 раза. Особенностью данного периода являлось то, что 
почти все увеличение производства было достигнуто за счет 
создания новых предприятий и целых отраслей.

2. Кризис 1900—1903 гг. Мировой экономический кризис. В годы 
кризиса российская индустрия хотя и медленно, но росла (в 
среднем 3,8 % в год) за счет текстильной и пищевой отраслей, не 
затронутых кризисом. Пострадали в основном мелкие и часть 
средних предприятий тяжелой промышленности. Крупные 
предприятия горнодобывающей и металлообрабатывающей 
отраслей также переживали тяжелое время, но сумели выстоять 
благодаря увеличению таможенных тарифов, получению срочных 
государственных заказов и помощи Государственного и 
акционерных банков.



3. Депрессия 1904—1909 гг. Промышленный застой и депрессия продлены 
неудачной русско-японской войной, вызванным ею финансовым 
кризисом, революцией 1905—1907 гг. и неурожаями. Впервые за многие 
годы в 1905 г. производство сократилось на 3%, а в хлопчатобумажной 
промышленности, охваченной забастовками, — на 18,5%. В то же время 
на многих стоявших без работы фабриках и заводах старое 
оборудование было заменено на новое.

4. В период промышленного подъема 1910 — первой половине 1914 г. 
производство увеличивалось рекордными темпами (10,5% в год). В 
отличие от подъема 1890-х гг. это достигалось не только за счет 
создания новых фабрик, но в значительной степени на основе 
развития уже существовавшего производства Подъему 
способствовало: рост производительности, энерговооруженности,

— осуществление военной и военно-морской программы, загрузившей 
тяжелую промышленность; высокие урожаи зерновых, рост мировых 
цен на хлеб, оживление в сельском хозяйстве, что привело к 
увеличению покупательной способности крестьян.

5. Российская промышленность в военное время (1914—1916)
в целом выросла еще на 22% . Прежде всего это коснулось предприятий, 

работающих на войну: увеличилось производство оружия, металла и пр. 
(на 200—300%), на 3% повысилась производительность труда. В то же 
время некоторые «мирные» отрасли в связи с нехваткой сырья и рабочих 
рук сократили свое производство, производительность снизилась на 
20—30%
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Стимулировало 
железнодорожное 

строительство

Стимулировало 
развитие черной 

металлургии

Стимулировало 
развитие угольной 
промышленности

Регулировало цены

Обеспечивало 
защиту молодой 

российской 
промышленности 

раздавало частным 
компаниям и фирмам 

казенные заказы

предоставляло  
кредиты через 

Государственный 
банк

Государство



ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО 
КАПИТАЛА





В виде государственных 
займов

В виде ценных бумаг

Строительства 
иностранцами компаний

Скупкой иностранцами акций 
русских компаний



«+» и «-» иностранного 
инвестирования

вкладывание иностранного 
капитала способствовало 
внедрению новых, 
передовых форм 
организации труда, новой, 
более высокой техники, что 
вело к возникновению 
новых форм организации 
производства, ускорению 
промышленного развития;

уменьшались возможности для 
свободной конкуренции, часть 
российских предприятий 
поглощалась иностранными 
фирмами. К тому же 
иностранный капитал получал 
в России 20—30% прибыли 
(тогда как в своих странах 
лишь 4—5%). Это усугубляло 
экономическую отсталость 
России, ее финансовую 
зависимость, вело к 
увеличению налогов на 
российских граждан.



Электротехническая отрасль

Химическая отрасль

Металлургическая отрасль

Металлообрабатывающая 
отрасль

Торговля

Россия использовала иностранные инвестиции для 
развития своей промышленности.

Значительная часть прибыли вывозилась из 
страны, сдерживая развитие промышленностию



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И РАБОЧЕЙ СИЛЫ





Предпосылки возникновения монополистических объединений. 
1.Изобретения последней трети XIX в., техническое развитие 
промышленности, необходимость вкладывать все больше капитала в 
развитие и усовершенствование производства 
2. Обострение конкуренции — соперничество предприятий из-за 
рынков сбыта. 
В этих условиях предприятия и предприниматели стали объединяться, 
чтобы увеличить свой капитал, снизить остроту конкуренции среди 
участников монополистического объединения, договориться о единых 
ценах, разделить рынок сбыта и повысить свои возможности в конкурентной 
борьбе с другими производителями.

ПУТИЛОВСКИЙ ЗАВОД



Появились в России в 1899  -1903 году
Появились в 1910 – 1913 году



Роль банков в создании монополий. Создание финансово 
– промышленных групп.
Банки, финансировавшие промышленность, в условиях кризиса начала 
900-х годов опасались потерять деньги из-за банкротств своих клиентов. В 
обмен на новые кредиты заводам, оказавшимся в сложном положении, 
банки вводили своих представителей в советы директоров «подшефных» 
предприятий. 
Позже, особенно в годы подъема, крупнейшие банки образовывали 
финансово-промышленные группы. Так, Русско-Азиатский банк 
контролировал и координировал действия военно-промышленного 
Путиловско-Невского и нефтяного концернов, нескольких 
синдикатов, десятков отдельных предприятий и ряда земельных 
банков.

Реклама "Московский купеческий 
банк"Здание Сибирского торгового банка 

на Невском проспекте в С.-Петербурге



Алексей 
Иванович 
Путилов

Павел Павлович 
Рябушинский

Николай 
Степанович 

Авдаков

Людвиг Эммануилович 
Нобель

Дома познакомиться с 
биографиями данных людей.

Что их отличает друг от друга 
и что объединяет, на ваш 

взгляд?



Экономическое развитие
России в начале ХХ в.

Особенности
Экономического развития

Складывание
системы

Государствен-
но-монопо-

Листического
капитализма

Широкое
Внедрение
Иностран-
ного капи-

тала

Высокораз-
витая про-
мышлен-

ность и фи-
нансово-

банковская 
система

Многоукладность Экономики

Частнокапиталистческий 
уклад 

(фабрики и Заводы, 
помещечьи

и кулацкиехозяиства)

Полунатуральный
(крестьянский) 

Уклад

Мелкотоварный уклад
(кустарно-ремесленное

производство)

Отставание аграрного
Сектора, сохранение

феодальных 
пережитков

с
о
ч
е
т

и
е

а
н
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Уровень индустриального 
развития.

Количественный. Российская промышленность развивалась в 
этот период очень быстро, по темпам роста немного отставая 
лишь от США. Особенно быстро росла тяжелая 
промышленность: металлургия, добыча угля и нефти, Россия 
сделала большой скачок и заняла 4—5-е место в мире по общему 
объему промышленного производства, 2-е место по 
протяженности железных дорог.

Качественный. Несмотря на высокие темпы роста, по 
важнейшим качественным показателям догнать передовые 
страны не удалось. По объему производимого продукта на душу  
населения Россия находилась в 4-м десятке стран. Это было 
вызвано как преобладанием сельского хозяйства и сельского 
населения, так и отставанием российской индустрии в 
технической оснащенности, энерговооруженности (от Франции 
— в 2, Германии — в 3 раза), производительности труда (от 
Франции — в 3 раза, Великобритании — в 5, США — в 9 раз).



5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сергей Юльевич Витте

Граф  Серге́й Ю́льевич Ви́тте — русский 
государственный деятель, 
министр путей сообщения (1892), 
министр финансов (1892—1903), 
председатель Комитета 
министров (1903-1906), 
председатель Совета министров1905—1906). 

1897 - ведение «золотого стандарта» рубля 
способствовал притоку в Россию капиталов 
из-за рубежа, 
поощрял инвестиции в железнодорожное 
строительство (в том числе Великий 
Сибирский путь). 

Противник начала войны с Японией и 
главный переговорщик при 
заключении Портсмутского мира. 



Фактический автор манифеста 17 октября 
1905 года, который предполагал начало 
трансформации России в конституционную 
монархию. 

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

«+»
• Содействие ж/д 

строительству, созданию 
тяжелой индустрии, росту 
банков

• Протекционистская политика

«-»
• Укрепление 

государственного 
управления 
экономикой

• Отстаивание 
интересов дворянства

• Ограничение свободы 
предпринимательства

• Консервация 
архаичных порядков в 
деревне

Прочтите отрывок из 
документальных материалов на 

стр. 17, ответьте на 
поставленные вопросы



1895 г.





ускорилось внутреннее накопление капитала и 
уже 2/

3
 вложений в промышленность 

обеспечивались российским капиталом

повысил таможенные тарифы

провел реформу торгово-промышленного 
налогообложения

расширил вмешательство государства в 
экономику, прямо поддерживая отдельные 
отрасливнешний долг стал сокращаться

С 1900 по 1913 год доходная часть 
государственного бюджета возросла с 
1736,7 млн до 3431,2 млн. руб.



6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ



ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ В НАЧАЛЕ ХХ 
ВЕКА





1. За счет чего Россия занимала 1 место в мире по производству с/ 
продукции?

2. Что мешало развитию сельского хозяйства?



В Центральной России процент 
зажиточных хозяйств был значительно 
ниже («оскудение центра») – причина – 
малоземелье. 

Происходил постоянный рост недоимок 
по налогам и выкупным платежам, 
участились крестьянские волнения – это 
вызывало тревогу Правительства. 

Для нормального землепользования 
крестьянам было необходимо иметь 10,5 
десятин.  Часто случались неурожаи и 
голод. 







ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДЕЛ В РУССКОЙ 
ДЕРЕВНЕ



«+» и «-» КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЫ В НАЧАЛЕ 
ХХ ВЕКА



Какое 
противоречие  

развития 
российской 
экономики 

иллюстрирует этот 
слайд?



По уровню социально - экономического развития 
она  являлась среднеразвитой

аграрно – индустриальной страной.

Англия
Франция

США

Германия
Япония

Азия
Африка



Вывод:



ИТОГИ
• В деревне господствовали полуфеодальные отношения, основная масса 

крестьян страдала от малоземелья, налогов, выкупных платежей. 
• Все это приводило к крестьянским выступлениям. 
• Помещичьи земли использовались крайне неэффективно — их 

обрабатывалось лишь 10%. 
• Феодальные пережитки в деревне тормозили процесс индустриализации 

страны. 
• Подводя итоги, можно сказать, что в начале ХХ в. Россия была 

среднеразвитой капиталистической страной, индустриализация и 
монополизация совпали по времени; 

• Россия превосходила развитые капиталистические страны по темпам 
развития и степени концентрации промышленного производства. 

• На смену капитализму, свободной конкуренции приходит 
монополистический капитализм. 

• Развивающееся промышленное производство сочеталось с отсталым 
землевладением, засильем крепостнических пережитков в сельском 
хозяйстве.


