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Экономическое развитие

   Реформы 60 — 70-х гг. XIX в. 
способствовали развитию экономики России, 
утверждению в ней капиталистического 
способа производства. 

   В начале XX в перед страной встала новая 
задача — перейти к индустриальному 
обществу, т .е . обществу, в котором завершен 
процесс создания крупной, технически 
развитой промышленности и 
соответствующих ей социальных и 
политических отношении (гражданскою 
общества и правового государства). Процесс 
перехода к индустриальному обществу 
принято называть модернизацией.



    Так как Россия значительно позже, нежели западные страны, 
вступила на путь капиталистическою развития, то, для того, 
чтобы не отстать от них, 

1.необходимо было совершить переход к индустриальному 
обществу в более короткие сроки. 

2.Поэтому российская модернизация привела к напряжению всех 
сил страны. 

3.Она проходила по инициативе и под контролем верховной 
власти, государства

4.захватила не все сферы и отрасли ее экономики, а только те, 
которые способствовали укреплению могущества государства. В 
связи с особой ролью верховной власти в деле экономической 
модернизации страны большой проблемой для России стала 
модернизация ее политических и социальных отношении.

Индустриальное общество характеризуется прежде всею 
следующими показателями:

 —  преобладанием доли промышленной продукции в 
национальном доходе,

 —  преобладанием городского  населения над сельским,
 —  высоким уровнем грамотности населения 



1. В начале ХХ века , хотя  Россия оставалась отсталой страной,  но 
переживает бурный промышленный подъем. Толчком ее развития 

оставалось Ж/Д строительство.
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1. Транссиб, укладка 
пути.

2. Мост через Обь.
3. Иркутск, 

прибытие 
первого поезда по 
Транссибу.

ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ



2.противоречивый характер 
экономического развития:

Высокие темпы прироста  промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, рост 

государственных доходов.

Прирост промышленности в 1861-1913гг.-5% в 

год, в 90-е гг.- 8%

1894-1914гг.- сбор хлеба удвоился, хлопка 

вырос в 5 раз
Рост многих показателей, например, добыча 

золота выросла в 1,4 раза ,каменного угля-в 4,2 

раза.

 

  По уровню развития капитализма  на душу 

населения Россия отставала  от многих стран: 

так среднегодовой доход на душу населения в 

России- 63 руб.          Германии-184руб.

Англии- 273руб.         США-346руб
.

 

По ряду направлений росло отставание от 

других стран, например , по производству 

стали 

Бурное железнодорожное строительство : к 

1916г. построено 58251км. железных дорог
 

Низкая пропускная способность российских 

железных дорог

Богатые полезные ископаемые и природные 

ресурсы
Высокая доля их импорта: хлопок-46,9%;

шерсть-21,8%; свинец- 97,5%; цинк- 90,3%; 

алюминий- 100%; уголь-17,7%; бумага- 21%.

Россия занимала 4 место в мире по 

национальному доходу (16,4 млрд. руб.), в т. ч. 

капитал российской промышленности к 1917г. 

составлял 2 млрд. долларов

Нехватка капитала для развития экономики 

компенсировалась привлечением 

иностранного капитала, доля которого  

составляла в 1914г. 40% в нашей экономике.



3.Многоукладность 
экономики

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).

Основной причиной многоукладности экономики 

России является её огромная мало заселенная 

территория.

В  экономике России одновременно 
присутствовали:

Кустарная промышленность (производство 
ориентировалось на индивидуального заказчика)

Мелкотоварная  промышленность 
(производство ориентировалось на ранок, но изделия 

производились в ремесленной мастерской с применением 
наемной рабочей силы)

Мануфактурное производство (вспомним: 
что такое мануфактура и каким по характеру производством 

оно является?)

Капиталистическое или фабрично-
заводское производство 

Государственно-монополистическое 
производство 

Кустарное

Ремесленное

Мануфактурное

ФЗ

ГМК

Производилось 
80% изделий в 

стране



4.Высокая роль 
государства в экономике

Со времен Петра I государство в нашей 
стране всегда стремилось играть 
решающую роль в экономике.
Основной причиной тому является  
необходимость  иметь большую армию 
для захватов новых земель и защиты 
своей территории.
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.

Диаграмма строительства ЖД в России  (в верстах)
сравниваются 1890-1900 гг (десятилетие) и один 1913 г

О чем свидетельствует данная диаграмма?



 Значительным было присутствие государства в хозяйственной 
деятельности частных предприятий:

ГОСУДАРСТВО 
ТАКЖЕ!

Регулировало цены

Вводило таможенные 
пошлины

Раздавало казенные заказы 
частным компаниям и 

фирмам
Предоставляло кредиты 

через Госбанк

Первый русский меднопрокатный 
завод. /Красный выборжец/.  Санкт-

Петербург.



 5.Значителен был и иностранный капитал в экономике империи. 
Толчок к иностранным инвестициям положила денежная реформа 

С.Витте в 1897 г.

РЕФОРМА    ВИТТЕ

Приток иностранных 
инвестиций.

Немецких Французских Английских

Электротехника, 
химическое 

производство, 
металлургия, 

металлообработка, 
торговля.

Угольная, металлургия, 
металлообработка, 
машиностроение, 

нефтедобыча.

Нефтяная, цветные 
металлы.

Иностранцы не имели самостоятельной экономической политики 
и зависели от государства сливаясь с русской экономикой, 
львиная доля прибыли от их компаний утекала за границу и 

помогала разряжать их социальные конфликты.



Иностранный капитал. 

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.



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.

Перед первой мировой войной:

 около одной трети капитала промышленных 

акционерных компаний 

около половины капитала десяти крупных 

банков принадлежало иностранным 

владельцам, 

За 20 лет (с 1890 по 1910) получили прибыль 

около 3-х миллиардов рублей. 

По вложению капиталов в русскую 

промышленность на первом месте стояли :

1. Франция

2. Англия,

3.  Бельгия 

4. Германия. 





Облигация 
компании 
братьев 
Нобель.

«Николаевский» золотой 
рубль- империал.



 6.На волне мирового экономического кризиса 1900-1903 гг. в России 
пострадали предприятия тяжелой промышленности. Закрылось свыше 3 

тыс. предприятий, на которых работало 112 тыс. рабочих. Ответом 
капитализма стало создание монополий. Крупнейшими были  синдикаты 

«ПРОДАМЕТ» (1901), «Продуголь», «Продвагон», «Гвоздь».
5 крупных банков контролировали основную массу финансовых средств.

Корпуса 
монополии 

«Нобель-
Мазут» в Баку.



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

основном синдикатов. 

Процесс возникновения высших форм —трес-

тов, концернов — только начинался, он был 

прерван во время Первой мировой войны и 

прекратился после Октябрьской революции 1917 

г.

     Российский 
монополистический капитализм 
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.

Трест  — одна из форм 
монополистических объединений, 
в рамках которой участники теряют 
производственную, коммерческую, 
а порой даже юридическую 
самостоятельность. 
Концерн- форма объединений 
предприятий, сохраняющих 
финансовую самостоятельность, 
но подчиненных финансовому 
контролю руководства.



Роль монополий в развитии 
экономики России

Монополия
1. Исключительное право  кого либо 

на что либо.
2. Крупное объединение, играющее 

решающую роль в хозяйственной 
жизни (региона, отрасли и проч)

3. Союз капиталистов, 
договаривающихся о ценах на 
товар, сырье, рабочую силу, 
условиях найма рабочей силы и 
проч.

Особенность  возникновения 

монополий в России заключается в 

том, что они стали образовываться 

здесь не в результате технического 

прогресса и конкуренции, а  по 

причине сдерживания царизмом 

свободных рыночных отношений.

Предприятие

Производственная 
самостоятельность

Коммерческая 
самостоятельност

ь

Предприятие

Коммерческая 
самостоятельност

ь

Производственная 
самостоятельность

Сбытовая контора

Под
чи

не
ни

е

Простая форма

Картель

Синдикат
Сложная  форма



Комплекс построек товарищества Невской бумагопрядильной 
мануфактуры.

Работа по постройке 
Кузьминского 
шлюза. 1912 г.



Работа на Бакальском руднике. 1910 г.



Реклама начала ХХ века.



7.Сельское хозяйство

Шел процесс расслоения крестьян, значительная 
часть бедняков уходила в город. 

Но несмотря на это, деревня была перенаселена, в 
ней насчитывалось 23 млн. лишних рабочих рук. 

С другой стороны, созревала прослойка богатых 
крестьян, которые имели по 40— 50 десятин 
земли (а в основном — 7—8 десятин). 

В среднем по стране их было 20%, и они давали 50% 
товарного хлеба.

После отмены крепостного права сельское хозяйство 
развивалось по «прусскому пути»: 

❑ освобождение крестьян без земли, 

❑ господство помещичьего землевладения, 

❑ сохранялись община, круговая порука, переделы 
земли. 

❑ За аренду земли крестьяне платили испольщину, 
издольщину, что составляло до половины и более 
урожая, 

❑ отрабатывали на земле помещика 
(полукрепостнический труд). 



Сельское хозяйство.
С сер.90-х гг. продолжается подъем сельского хозяйства . По 
основным показателям Россия занимала 1 место в мире, 
являясь крупнейшим экспортером хлеба. Быстрыми темпами 
начали развиваться животноводство, производство льна , 
свеклы , технических культур. 

Произво
дство 
зерна 

В 
1909-191

3 гг.





Доля Росси 
в мировом экспорте зерна в нач. XX в.

Зерновые 
культуры

1884 – 1888 гг. 1903 – 1913 гг.

Рожь 68,7% 27,3%

Пшеница 25,3% 22,3%

Ячмень 43,6% 67,1%

Овес 66,0% 27,3%

Кукуруза 15,0% 11,2%



Особенности сельского хозяйства: 
«оскудение центра»

• В начале XX в. на огромной российской территории 
было разбросано более 20 млн. крестьянских 
хозяйств и 130 тыс. помещичьих имений. На 
каждое крестьянское хозяйство приходилось в 
среднем чуть больше 6 десятин земли, а на каждое 
помещичье — около 370 десятин. При этом 
помещичьи земли использовались крайне 
неэффективно (обрабатывалось всего лишь 10%). По 
подсчетам специалистов, для нормального 
существования семьи из 6 человек в черноземной 
полосе требовалось 10,5 десятин земли.



«оскудение центра»





Сельское хозяйство: община  и  аграрное 
перенаселение.

Крестьяне 
у биржи труда.

Ситуацию в деревне осложняли также еще два 
взаимосвязанных обстоятельства: аграрное перенаселение 
и существование общины . Историки  говорят о 20 млн. « 
лишних ртов», не находящих применения в деревне . 
Сохранение  общины , которая спасая слабых,  тормозила  
деятельность крепких, хозяйственных крестьян; порождала 
«уравниловку»  и сдерживала рост благосостояния  деревни.



ИТОГИ

В  начале ХХ в. Россия была среднеразвитой 

капиталистической страной с многоукладной 

экономикой, индустриализация и монополизация 

совпали по времени; 

Первоочередной  являлась задача модернизации 

сельского хозяйства! 








