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ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА 

 

С 1870 г. капитализм в наиболее развитых странах вступает в качественно новую стадию. 

Кризис 1873 г. и  последовавшая за ним продолжительная депрессия способствовали 

усилению централизации капитала в руках наиболее сильных промышленников и 

фабрикантов. Это впервые создало предпосылки возникновения в широких масштабах 

монополистических объединений. Капитализм свободной конкуренции начал перерастать 

в монополистический капитализм. Растущая  концентрация централизация капитала 

опирались на  бурный  рост производительных сил. С 1870 по 1900 г. мировое 

производство стали выросло в 56 раз. Создавалась новая энергетическая база 

промышленности. Электроэнергетика и двигатель внутреннего сгорания дали толчок 

развитию новых отраслей, таких, как нефтедобыча (рост за 30 лет почти в 15 раз), 

электрохимия, электрометаллургия.  

С 70—80-х гг. XIX в. начинается переход к системе акционерного 

предпринимательства. Акционерные общества с ограниченной ответственностью 

держателей акций уже к началу XX в. занимают ведущее место, мобилизуют даже 

сбережения трудовых слоев населения. 

Акционерное общество, представляя собой «обезличенный» капитал, знаменует начало 

загнивания  капитализма, превращение владельца капиталистической собственности из 

предпринимателя в рантье, но контроль над акционерным капиталом остается в руках 

крупнейших капиталистических собственников. Возрастает роль банков, среди которых 

ведущую роль играют крупные банки. Растет концентрация банковского дела. К 1890-м 

гг. монополистические объединения приобретают устойчивый характер, изымая тем 

самым крупные части хозяйственной жизни из свободной конкуренции1.  

Монополии, образовавшиеся в добывающей и тяжелой промышленности в конце XIX 

в., были порождены усилившейся концентрацией и централизацией капитала. Это 

отражало процесс обобществления производства: усложнившиеся, хозяйственные связи и 

возросшие масштабы выпуска продукции делали затруднительным их регулирование 

рынком. Стали необходимы прямые связи между предприятиями одной «технологической 

цепочки». Однако результатом обобществления производства явилось лишь установление 

монопольных цен и получение монополистами невиданных ранее прибылей, в том числе 

                                                           

1 См.: Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч., т. 27, с. 316. 
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путем грабежа потребителей и аграрных стран. Картели, синдикаты и тресты, используя 

свое положение на рынке через монопольные цены, перераспределяли в свою пользу и 

часть прибавочной стоимости, созданной на предприятиях немонополистического 

сектора.  

В начале XX в. капитализм превратился в империализм. Монополистический капитал, 

охватив основные отрасли хозяйственной жизни, стал определять внутреннюю и 

внешнюю политику капиталистических государств. Произошло сращивание 

промышленного и ссудного капитала. Банки становятся центрами аккумуляции и 

перераспределения огромной массы «обезличенного» капитала. В результате они 

начинают в той или иной степени контролировать деятельность промышленных и 

торговых компаний (через ведение счетов, "систему участий", личную унию, 

распространение акций и облигаций, представление краткосрочного и долгосрочного 

кредита). Образуются так называемые «финансовые группы», включающие ряд 

промышленных и банковских монополий. Финансовая олигархия получила возможность 

прямо или косвенно контролировать государственный аппарат, политику буржуазных 

государств ради получения монопольных сверхприбылей. В последней трети XIX в. 

возродился протекционизм, вытеснивший политику, «свободной торговли». Между 

некоторыми государствами в конце 80-90-х гг, XIX в. велись настоящие «таможенные 

войны». Погоня за сверхприбылью форсирует вывоз капитала в другие страны, где 

дешевле сырье и рабочая сила. 

Подкупая верхнюю прослойку «рабочей аристократии» за счет бешеной 

эксплуатации народов колониальных и зависимых стран и неквалифицированных 

рабочих метрополий, финансовый капитал удерживает власть путем проведения 

политики «разделяй и властвуй». 

Экспортирующие капитал и товары союзы монополистов сами начинают 

приобретать международный характер, вступая между собой в соглашения о разделе 

мира на «сферы влияния». 

В связи с экономическим разделом мира идет и его территориальный раздел между 

великими державами. К концу XIX в. последний был фактически завершен. На повестку 

дня встал вопрос о переделе колоний и сфер влияния. Возросло империалистическое 

соперничество. Огромные масштабы приняла милитаризация экономики. Отвлечение 

значительной доли производственных мощностей на непроизводительные военные 

расходы означало загнивание капиталистического строя, превращение его в прямое 

препятствие на пути развития производительных сил. 


