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Монополизация в России
> В процессе монополизации в России можно 

выделить четыре этапа:
> 1)1880-1890-е гг. - возникновение первых 

картелей на основе временных соглашений о 
совместных ценах и разделе рынков сбыта, 
усиление банков;

> 2)1900-1908 гг. - создание крупных синдикатов, 
банковских монополий, концентрация банков; 

> 3) 1909-1913 гг. - создание синдикатов «по 
вертикали», объединявших предприятия по 
закупке сырья, по его производству и сбыту; 
возникновение трестов и концернов; 
сращивание промышленного «банковского 
капиталов, создание финансового капитала;

> 4)1913-1917 гг. - возникновение 
государственно-монополистического 
капитализма; сращивание финансового капитала, 
монополий с государственным аппаратом. 
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Образование монополий
Монополистические объединения 
появляются в России в 1880—1890-х гг. 
Одной из первых монополий, например, 
стало объединение сахарозаводчиков. И все 
же подобные процессы были наиболее 
характерны для отраслей тяжелой 
промышленности. «Союз 
вагоностроительных заводов» вобрал в себя 
почти все крупные предприятия страны по 
производству подвижного состава для 
железных дорог. В нефтяной 
промышленности возникают «Союз 
бакинских керосинозаводчиков» и «Союз 
семи фирм», почти полностью 
монополизировавшие производство и 
продажу нефти и нефтепродуктов.
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Образование монополий

> В начале XX в. наиболее распространенной формой 
монополий являлись синдикаты. Они создавались в 
отраслях тяжелой промышленности: добывающей, 
металлургической, машиностроении. Самым крупным 
синдикатом в России был «Продамет», возникший в 
1902 г. для продажи изделий металлургических 
заводов, который контролировал большую часть 
медной промышленности. В том же году появился 
синдикат «Трубопродажа», а в 1903–1907 гг. 
образовались «Продуголь», «Кровля», «Медь», 
«Продруд». 

> Тому, что российские монополии возникали 
именно в форме синдикатов, способствовали 
покровительственные пошлины, которыми был 
защищен русский рынок. Цены на импортные 
товары здесь были повышенными, что 
позволяло соответственно повысить цены и на 
русские товары
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Образование монополий
> В 1903 году образован синдикат «Гвоздь». В 1904  году 

– синдикат «Продвагон», обеспечивающий до 90% 
заказов на вагоны; синдикат «Продуголь», 
контролирующий до 60% продажи угля В Донбассе. 
Образуются монополии и в легкой промышленности: 
синдикат суконных фабрикантов, синдикат 
льнопромышленников. Были образованны табачный и 
спичечный синдикаты, синдикат «Дрожжи», 
объединение мукомолов, соленая монополия «Океан».

> В основе образования монополий лежал закон 
концентрации капитала. 

> В нефтяной промышленности начали образовываться 
тресты, которые характеризовались потерей 
объединяющимися предприятиями коммерческой и 
производственной самостоятельности и подчинением 
единому управлению. Владельцы, вошедшие в трест, 
превращались в акционеров треста.  В нефтяной 
промышленности монополии были связанны с 
иностранным капиталом (братья Нобель, 
«Шелл»). 
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«Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель», 

сокращенно «БраНобель», «Бр. Нобель»
 Основана в 1879 г. Основатели компании: братья 
Нобель (Швеция) - Людвиг, Роберт, Альфред (учредитель 
нобелевской премии), Петр Бильдерлинг (Россия). 
Первым председателем товарищества был избран Людвиг 
Нобель. Основной капитал на момент основания 
составлял 3 миллиона рублей паями по 5000 руб. 
Большой размер пая предназначался для затруднения 
биржевых спекуляций. Более 50 % паёв принадлежали 
семейству Нобелей. Пётр Бильдерлинг был нужен при 
основании и дальнейшей деятельности Товарищества, в 
числе прочего, и как русский подданный, что упрощало 
юридические процедуры.

Крупная (по тем временам) российская нефтяная компания. 
Вела нефтедобычу и нефтепереработку в Баку и Челекене, создала 
собственную транспортную и сбытовую сеть, включавшую нефтепроводы, 
танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и 
железнодорожными ветками. Компания занималась также производством 
соды и серной кислоты.
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Сращивание банковского и 
промышленного капитала

> Концентрация банковского капитала в России была 
значительно выше, чем в других капиталистических 
странах. В результате централизации капиталов в России 
сформировалась группа крупнейших коммерческих 
банков, пять из которых владели примерно половиной 
всех банковских средств. Крупнейшими банковскими 
монополиями были Азовско-Донской (капи тал 92,1 млн. 
руб.), Русско-Азиатский (78,5 млн. руб.), Русский для 
внешней торговли (67,8 млн. руб.), Петербургский 
международный (79 млн. руб.) банки. Крупные банки 
энергично способствовали укреплению и развитию 
монополий, созданию под своим контролем финансово-
производственных объединений. Вступление российских 
банков на путь финансирования промышленности 
положило начало сращиванию банковского и 
промышленного капиталов. В результате 
сформировались (в 1900–1908 гг.) финансовый 
капитал и финансовая олигархия, то есть крупнейшие 
российские магнаты, которые обладали огромной 
экономической силой и влияли на политическую жизнь 
страны. 
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Образование финансового 
капитала

Процесс сращивания банковского и промышленного 
капиталов затронул главным образом отрасли тяжелой 
индустрии. На основе внедрения в эти отрасли банков, 
прежде всего - петербургских, и шел процесс формирования 
финансового капитала, складывалась российская финансовая 
олигархия. В цитадели отечественного промышленного 
капитализма - московской текстильной промышленности - 
ситуация была иной. Действовавшие здесь предприниматели 
(некоторые из них имели свои банки), получая особо 
большую прибыль (она, например, в 14 раз превышала 
валовую прибыль всех угольных предприятий Донецкого 
бассейна) и располагая крупными личными состояниями, 
расширяли свои заведения за счет собственных средств или 
средств родственников. В этой связи основа для внедрения 
банковского капитала в текстильную промышленность 
отсутствовала. Таким образом, обозначившиеся с конца XIX 
в. изменения в отношениях банков с промышленностью еще 
не затронули крупнейшую отрасль отечественной индустрии.
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Сращивание промышленного и 
банковского капитала (продолжение)

> Происходит сращивание капиталов банков и 
промышленности: например, Русско-азиатский банк 
создал крупнейший в России Путиловский завод. Но 
размеры такого сращивания были не такими 
значительными как в развитых странах.

> В Петербурге капитал формировался из высшего 
эшелона чиновничества, в Москве – из старообрядческих 
кланов.

> Финансовая олигархия тесными узами, личными униями 
была связана с руководителями государственных 
органов. Представителями финансовой олигархии 
являлись не только наиболее влиятельные торгово-
промышленные и финансовые круги (А.И. Пути лов, П.
П. Рябушинский, А.И. Коно валов и др.), но и крупные 
сановники, титулованные дворяне (министр В.
И. Тимирязев, граф А.А. Бобринский и др.), которые 
одновременно были богатейшими дельцами, 
владельцами крупных пакетов акций.
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Вывоз капитала
> Вывоз капитала имел свои особенности: 

Россия в большей степени ввозила 
капитал, чем вывозила, т.к. сама 
являлась крупнейшим рынком сбыта. 
Иностранный капитал играл значительную 
роль в развитии российской 
промышленности. Французские и бельгийские 
предприниматели действовали в горной, 
металлургической, машиностроительной, 
транспортной промышленности, в 
производстве цемента, в организации 
водоснабжения, канализации. Немецкий 
капитал лидировал в электротехнической, 
химической, газовой промышленности. 
Английские фирмы направляли капиталы в 
основном в нефтяную, меднорудную, 
текстильную промышленность, добычу 
золота, серебра, свинца, цинка. 
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Специфика вывоза капитала
В конце 1890-х гг. созданы специальные банки для 
экспорта русских капиталов на Средний и Дальний Восток 
(Учетно-ссудный банк Персии, Русско-Китайский банк, 
Русско-Корейский банк, Монгольский народный банк), они 
кредитовались в основном из российских государственных 
средств. В результате вывоза капитала из экономически 
развитых районов страны (петербургского, польского, 
центрально-промышлен ного) при том или ином участии 
иностранного капитала на окраинах Российской империи в 
конце ХIХ в. сложились такие крупные промышленные 
районы, как Южный угольно-металлургический и Бакинский 
нефтяной, в Сибири и Средней Азии, на Дальнем Востоке 
получили развитие золотопромышленность, цветная 
металлургия, хлопководство, ряд других отраслей 
хозяйства. Анализ развития этих регионов, проведенный 
историками, убеждает, что они находились на положении 
экономических колоний. В этом еще одно своеобразие 
российского империализма, на дальнейшее формирование 
которого повлияли первая мировая война и предвоенный 
промышленный подъем. 
Россия вывозила капитал Россия в менее развитые 
государства: Иран, Китай, Турция, Болгария, Греция.
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Образование международных 
союзов монополий

> Нефтяные монополии рождались 
сразу в форме международных 
трестов, которые делили между 
собой мировые рынки. Три такие 
монополии и действовали в 
нефтяной промышленности России : 
англо-голландский трест «Роял Датч 
Шелл», «Товарищество Нобель» с 
преобладанием немецких капиталов 
и «Русская генеральная нефтяная 
корпорация», где действовали 
преимущественно англо-
французские капиталы.
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Территориальный раздел мира

> Россия включилась в передел сфер влияния 
в мире, но при этом наряду с интересами 
российской буржуазии значительную роль 
играли военно-феодальные устремления 
царизма.

> Россия тоже участвовала в разделе мира. 
Как таковых колоний не было, были сферы 
влияния: Иран, Турция, Китай (Манчжурия). 
Но в отличие от стран Запада Россия имела 
внутренние колонии, в роли колоний 
выступали национальные окраины 
Российской империи Средняя Азия, 
Финляндия, Северный Кавказ, которые 
располагались в границах самой России, и 
некоторые из этих колоний не уступали 
России в экономическом развитии, например 
Польша, Финляндия. 13
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Территориальный раздел мира

> Россия потеряла Квантунскую область с 
Порт-Артуром, половину Сахалина в 
пользу Японии.

> В 1904 г, Англия и Франция заключили 
военный союз, а в 1907 г. к нему 
присоединилась царская Россия,

> экономически зависимая от парижских 
ростовщиков и английских монополий. 
Образовалась Антанта. 

> Мировая война стала лишь вопросом 
случая и повода. Она была разоблачена 
В. И. Лениным как империалистическая 
с обеих сторон. Это был взрыв 
противоречий империализма.


