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Особенности экономического 
развития

• Многоукладность.

• Непропорциональность развития 
отраслей промышленности
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Особенности экономического 
развития:

• Быстрые темпы развития 
промышленности

производство стали и железа с 1900 по 1913 гг. 
выросло на 51 %

• Присутствие иностранного капитала

К началу XX века иностранные вложения
 составляли 45 %всего акционерного капитала, 

что в сумме равнялось 788 млн. рублей



Особенности экономического 
развития:

• Неравномерное размещение 
промышленности, высокая степень 
концентрации



Особенности экономического 
развития:

• Неравномерное развитие 
промышленности и с/х

• Широкое государственное 
вмешательство в экономическую 
сферу
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Реформы Витте
• Введение в 1894 г. государственной
•  винной монополии, ставшей основной
•  доходной статьей бюджета
     (365 млн. руб. в год).
• Увеличение косвенных налогов
• Введение золотого стандарта рубля и 

свободного обмена рубля на золото
• Введение системы таможенных тарифов
• Введение концессионной системы - выдача 

казенных заказов предпринимателям на 
длительный срок 

• Активное проникновение Росси в Китай 



Формирование в России империализма 
(монополистического капитализма).

1. Господство монополий
2. Формирование финансового 

(банковский + промышленный) 
капитала и финансовой олигархии

3. Замена вывоза товаров вывозом 
капитала

4. Завершение территориального 
раздела мира

5. Начало экономического раздела



Этапы монополизации
• В 80-90-е гг. - картели. Участники 

заключали соглашение о регулировании 
объемов производства, условий сбыта 
продукции и найма рабочей силы, 
сохраняя при этом производственную и 
коммерческую самостоятельность

• 1900 - 1903 гг. - синдикаты. Члены 
синдиката сохраняли производственную 
самостоятельность, но утрачивали 
коммерческую.  Имели единую сбытовую 
контору.



Этапы монополизации
• 1904-1910 гг. - тресты - Члены треста 

утрачивали коммерческую и 
производственную самостоятельность и 
управлялись из единого центра

• 1909-19015 гг. -  концерны - объединения 
комбинированного характера, соединяющие 
все процессы производства под финансовым 
контролем одного или нескольких банков -



Финансовый капитал
• Возникли крупные банковские 

монополистические союзы: Московский, 
Петербургский, Русский для внешней 
торговли. В начале ХХ в. Пять крупнейших 
банков России контролировали основную 
массу финансовых средств в стране.

• Банки стали крупнейшими держателями акций 
предприятий, руководили деятельностью 
предприятий. Банки из посредников 
превратились в хозяев промышленности.



Российские олигархи

А.И. Вышнеградский

Н.И. Путилов П.И. Рябушинский

А.И. Коновалов



Вывоз капитала
• Строительство КВЖД в Китае
• Сочетался с ввозом
• Вывозился в национальные окраины

  Участие в разделе мира
• Русско-японская война
• Соперничество с Австрией за Балканы
• Участие в ПМВ



Сельское хозяйство

• В конце ХIХ в. преобладающей 
отраслью экономики России было 
сельское хозяйство

• разрыв между уровнем развития 
капитализма в промышленности и 
сельском хозяйстве был 
катастрофичным.



Успехи в развитии с/х

• увеличивался рост посевных площадей,
•  использовались современные машины
•   улучшалась агротехника, 
• развивалась районная специализация
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Тенденции

• Усиливалось расслоение крестьян, 
происходило формирование кулачества
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Проблемы с/х

• Растущее малоземелье крестьян
• Низкий процент механизации
• Бедность крестьянства
• Сохранение выплат по долгам 

государству
• Сохранение общины



1906, 1910 г – Столыпинская 
аграрная реформа



Сословный состав населения.

• 99,8 млн. (81%) составляли крестьяне; 
• 13,4 млн. чел. (10,7 %) - мещане; 
• 1,7 млн. (1,5%) - потомственные и личные 

дворяне; 
• 624 тыс. (0,5%) - купцы и почетные 

граждане; 
• 589 тыс. (около 0,5%) - духовенство; 
• около 10 млн. (8%) - "прочие" ("инородцы", 

деклассированные элементы, не 
указавшие своей сословной 
принадлежности).



По занятиям население 
распределялось следующим 

образом
•  
• 97 млн. (77,3%) населения было 

занято сельскохозяйственным 
производством; 

• 21,7 млн. (17,2%) - в торговле и 
промышленности; 

• 6, 9 млн. чел. (5,5%) - 
"непроизводительное" население.



Основные тенденции:
• Кризис сословной системы (общественную 

значимость определяли уже не сословная 
принадлежность, а имущественное 
положение) 

• Рост «избыточного» населения в деревне
• формирование промышленного пролетариата 

и промышленной буржуазии. 
• Усиление процесса маргинализации 

населения (покидая деревню, крестьяне 
отрывались от нее, но не все могли найти 
себя в городе) 




