
Вопрос 2. Империализм как 
стадия развития капитализма и 
его черты. 

Тема 5. Основные тенденции 
развития мирового 

капиталистического хозяйства 
на рубеже XIX–XX вв.
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Изменения в развития 
капиталистических стран

I. Социально-экономические изменения в развитии 
капиталистических стран Европы , и Северной Америки.

1) Для ряда ведущих стран вслед за Великобританией 
завершилась эпоха «индустрии угля и стали», т. е. ускоренное 
развитие тяжелой промышленности в качестве основы 
индустриализации. 

2) Прошла лихорадка железнодорожного строительства в 
Северной Америке (сначала в США, затем в Канаде). 

3) К началу первой мировой войны закончилась колонизация 
свободных земель. 

4) Главным направлением в экономическом развитии стали новые 
технологии и новая техника под влиянием второй промышленной 
революции. К концу XIX в. были заложены предпосылки для 
последующего массового внедрения новых технологий и техники. 
Технологическая зрелость в начале XX в. относилась к некоторым 
«передовым» странам ‑ Великобритании, Германии, США, отчасти 
Франции и Бельгии. На путь ускоренной индустриализации встали в 
эти десятилетия Швеция, Италия, Россия, Австро-Венгрия, Канада, 
Япония. Германия особенно преуспела в завершении 
индустриализации и в развитии передовых отраслей, особенно 
химической промышленности и электроэнергетической; в создании 
самых крупных заводов и концентрации финансовых учреждений и 
банков.
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Изменения в развития 
капиталистических стран

5) В большинстве европейских стран свыше половины 
самодеятельного населения (лиц, имеющих самостоятельный 
источник средств существования) было занято в сельском хозяйстве, 
а страны Азии, Африки и отчасти Латинской Америки еще не 
приступили к еврокапиталистической индустриализации. Таким 
образом, перед большинством стран и народов мира с начала XX в. 
встала грандиозная задача «догоняющего развития» ‑ модернизации.

6) В конце XIX - начале XX в. в ведущих странах мира произошли 
крупные демографические изменения. Население в Европе за период 
1870‑1914 гг. увеличилось с 300 до 450 млн чел. (в 1,5 раза). 
Жизненный уровень в большинстве европейских стран значительно 
вырос. Темпы промышленного производства в 3 раза превышали 
темпы роста населения. Вместе с тем в промышленном производстве 
не находила применения значительная часть населения, в том числе 
и та часть, которая «выталкивалась» из сельского хозяйства. За 
указанные годы из европейских стран мигрировало за океан 26 млн. 
чел., половина из которых выехала в США и Канаду. В этом 
миграционном потоке преобладали выходцы из Великобритании, 
Германии, России, Австро-Венгрии, Италии. Это несколько снижало 
социальную напряженность, но тем не менее не решало социальных 
проблем ускоренной индустриализации и бурного роста городов. В 
1880 г. в Европе насчитывалось 8 городов с населением свыше 1,5 
млн. чел., а в 1914 г. ‑ уже 29.
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Изменения в развития 
капиталистических стран

> II. Социально-политические изменения проходили 
преимущественно в русле эволюционного развития. 

1) В политике буржуазии важную роль стали играть реформы. В эти 
десятилетия упрочился конституционный строй в ведущих странах 
Запада. Расширение избирательных прав, формирование устойчивых 
партийно-политических течений и партий, включая политические партии 
рабочего класса, позволили упрочить парламентские системы и 
принципы парламентаризма. Борьба партий, классов приобрела 
открытый характер. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм 
вполне оформились в качестве главных идейных течений и нашли свое 
политическое выражение в соответствующих партиях.

2) В центр политической жизни встали социальные проблемы, 
социальные функции государства, противоречия между трудом и 
капиталом, между рабочими, предпринимателями и государственной 
властью. 

3) Широкие масштабы приняли демократические движения: борьба за 
эмансипацию женщин, за городские реформы, движение за светский 
характер школы, за социальное законодательство, пацифизм. С конца 
XIX в. началось бурное развитие профсоюзов. 

4) Ослабление роли церкви - отделение ее от государства и светской 
власти, а также общий процесс секуляризации (освобождения) 
общественного сознания, утверждение принципов светской школы, 
всеобщего начального образования.
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2 возможных пути реализации 
цели удовлетворения растущих 
потребностей индустриального 
общества

1) использование накопленного экономического 
потенциала для военной и внешнеполитической 
экспансии (распространения сферы господства) 
для достижения внешнеполитических целей 
завоевания влияния и обретения новых 
территорий. Такой путь избрали правящие круги 
Германии и Японии.

2) прогрессивное перераспределение ресурсов и 
материальных возможностей на социальные цели, 
социальные реформы для преодоления негативных 
последствий свободной рыночной экономики. 

На такой путь в начале XX в. начали становиться 
Великобритания, США, Италия, Греция, 
Скандинавские страны. 5



6

Изменения в рыночной экономике при 
сохранении базовых признаков капитализма 
(частная собственность, конкуренция, рынок, 
прибыль, свобода выбора и т. п.) 

Развитие промышленного производства достигло 
такой стадии, когда нормой стали крупные 
предприятия-гиганты, концентрировавшие на своих 
производственных мощностях огромное количество 
рабочих и капиталов (техники, сырья, финансовых 
средств). 
Логика конкурентной борьбы за рынки сбыта, 
достигшей небывалого накала потребовала выработки 
определенных форм соглашений, гарантировавших 
получение прибылей на вложенные капиталы. 
Эти соглашения приводили к созданию монополий 
(картелей, синдикатов, трестов, концернов), которые 
подчиняли своему регулирующему воздействию 
мелкое и среднее промышленное 
предпринимательство, сохранявшее важное значение.
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Изменения в рыночной экономике при 
сохранении базовых признаков капитализма 
(частная собственность, конкуренция, рынок, 

прибыль, свобода выбора и т. п.) 

Всплеск колониальной активности развитых держав 
Европы (Англии и Франции, а также включившихся в 
колониальную экспансию лишь в эти годы Германии, 
Италии, Бельгии), в считанные десятилетия ‑ с 80-х годов 
XIX по начало XX в.- подчинил экономическому и 
политическому господству Старого Света практически 
весь внеевропейский мир. Сложились гигантские 
колониальные империи, в десятки и сотни раз 
превышавшие территории метрополий. 

Новое состояло не только в том, что колониальная 
периферия была почти полностью поделена между 
европейскими державами. Отныне колонии превратились 
в объект вкладывания европейских и 
североамериканских капиталов, искавших дешевое 
сырье, дешевую рабочую силу и гарантии прибыли.
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Качественные сдвиги в концентрации 
производства и капитала на рубеже 

XIX—XX вв.

1) Структурная перестройка промышленности 
вследствие технических сдвигов, роста 
производительных сил. Доминирующую роль 
начинают играть отрасли тяжелой промышленности, 
требующие увеличения размеров предприятий и 
крупных вложений капитала. Возникают 
крупнейшие предприятия, подчиняющие себе целые 
отрасли промышленности. 
2) Расширение рамок капиталистической 
собственности за счет акционерной формы 
предприятий. 
3) Усиление централизации капитала в форме 
слияния компаний. 
Все эти процессы подготовили возникновение 
монополий.
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Объективные основы 
образования монополий

Монополии возникают на основе процессов, 
свойственных домонополистическому 
капитализму. Свободная конкуренция, вытесняя 
мелкие предприятия крупными, ведет к 
концентрации производства и капитала, а 
последняя на определенной ступени своего 
развития порождает монополии.
Образование монополий — объективно 
необходимая форма развития производительных 
сил. Возможность монополии создается 
концентрацией производства на той ее ступени, 
когда выпуск продукции отрасли сосредоточен в 
руках немногих крупнейших предприятий, 
которым легко прийти к соглашению. 
Необходимость монополии порождена 
стремлением сохранять и увеличивать прибыли 
при изменении характера конкуренции.
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Концентрация производства и 
капитала

Концентрация производства – объективный 
процесс сосредоточения средств производства и 
рабочей силы на крупных предприятиях в целях 
постоянного роста массы однородной или 
технологически связанной продукции.
Концентрация капитала – увеличение 
размеров капитала в результате капитализации 
(накопления) части прибавочной стоимости 
(прибыли). Концентрация капитала – форма 
концентрации производства (ее первичным 
звеном является предприятие, а более сложным – 
производственное объединение (корпорация)). 
Концентрация капитала характеризуется числом 
занятых наёмных работников, мощностью 
предприятия, количеством перерабатываемого 
сырья, объемом товарооборота, размером 
прибыли и т. д. 
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Централизация производства и 
капитала

Централизация производства – объединение 
ряда производств в одно крупное предприятие, 
укрупнение производства на основе объективного 
процесса развития производительных сил на базе 
машинной техники. Она осуществляется 
посредством централизации капитала. 

Централизация капитала – процесс 
сосредоточения, слияния уже сложившихся  
капиталов в единый капитал. Централизация 
капитала происходит как в форме поглощения 
мелких капиталов, так и путем образования 
акционерных обществ при посредстве кредита. 
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Формы монополий
> Картель ‑ форма объединения фирм, компаний, банков, 

которые договариваются о размерах производства, рынках 
сбыта, ценах и т.д., сохраняя при этом производственную 
самостоятельность. Картель ‑ объединение ряда предприятий 
одной отрасли производства, при котором его участники 
сохраняют свою собственность на средства и продукт 
производства. Участники картеля сами реализуют свою 
продукцию на рынке. Объектом картельного соглашения 
могут служить квоты членов картеля в общем выпуске 
продукции, продажные цены, распределение рынков сбыта, 
дележ прибылей и т.п. На случай отступления участников 
картеля от условий договора картельные соглашения обычно 
предусматривают для нарушителей договора строгое 
наказание в виде уплаты крупных штрафов.

> Синдикат ‑ простейшая форма монополистического 
объединения, союз капиталистов для сбыта товаров. 
Синдикат ‑ объединение ряда предприятий, производящих 
однородную продукцию, при котором собственность на 
средства производства сохраняется за участниками 
синдиката, а произведенная продукция реализуется как 
собственность синдиката через созданную для этого контору. 
В отличие от картеля, синдикат разрывает непосредственную 
связь отдельных предприятий с рынком. Возникновение 
синдикатов обычно имеет место в отраслях, производящих 
массовую, однотипную продукцию.

12
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Формы монополий
> Трест ‑ одна из высших форм монополии, при которой входящие в 

него предприятия полностью теряют свою производственную и 
финансовую самостоятельность и подчиняются единому 
управлению. Владельцы предприятий передают объединению свою 
собственность на средства производства, а также на технологию, 
патенты и т.д., следовательно, и на продукты производства. На 
сумму переданного капитала они получают акции треста и тем 
самым право на соучастие в управлении трестом и на 
соответствующую долю его прибыли. 

> Трест, в отличие от синдиката, не обязательно должен объединять 
предприятия, однородные по характеру выпускаемой продукции. С 
развитием процесса монополизации «горизонтальное» 
трестирование, то есть объединение предприятий одной и той же 
отрасли, все чаще дополняется «вертикальным», при котором в 
состав треста входят предприятия технологически 
последовательно связанных между собой промышленности, 
например, каменно-угольной, металлургической, 
машиностроительной. Такие тресты являются комбинатами по 
характеру входящих в них предприятий. Комбинирование 
устраняет торговое посредничество, например, при продаже угля 
металлургическим предприятиям и металлургической продукции 
машиностроительным заводам. Оно уравнивает различия 
конъюнктуры и обеспечивает большее постоянство прибыли. 
Комбинирование открывает лучшие возможности для 
совершенствования технологических процессов. Все это усиливает 
позиции трестов-комбинатов в конкурентной борьбе, особенно в 
периоды кризисных потрясений.

13
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Формы монополий
> Концерн – многоотраслевая форма объединения 

предприятий, формально сохраняющих 
самостоятельность, но фактически подчиненных 
централизованному финансовому контролю и 
руководству. 

> Концерн ‑ монополия, объединяющая ряд формально 
независимых предприятий путем установления 
финансового контроля за ними. Отвечает за убытки или 
обязательства этих предприятий лишь в пределах цены 
пакета акций, которым концерн владеет. Тем не менее 
реальная власть над контролируемыми предприятиями 
принадлежит головной фирме ‑ фактическому хозяину 
всех предприятий концерна. 

> Концерн обычно объединяет предприятия различных 
отраслей промышленности, торговые фирмы, банки, 
транспортные и финансовые компании.

14
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ИМПЕРИАЛИЗМ
> Новые явления в развитии капитализма в конце 

XIX‑начале XX в. были неоднозначно оценены 
современниками и учеными как с точки зрения их 
содержания, так и исторического места. 

> В конце XIX в. утвердился термин «империализм» 
(с лат. «власть, управление») как конкретное 
объяснение прямой интервенции и установления 
господства европейских государств вне Европы. 
Этот термин означал также европейское 
управление захваченными заморскими 
территориями. Представление об империализме 
как политическом явлении, вызванном 
честолюбивыми мотивами государств и 
правительств, не давало ответа о сущности новых 
процессов. Оставались невыясненными 
экономические мотивы и всплеск колониальных 
захватов именно в конце XIX в., а также 
начавшаяся борьба за передел колоний.
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Новые черты общества исследовали 
ученые разных стран

> Английский экономист Джон Гобсон в книге «Империализм: 
Исследование» (1902) резко критиковал колониализм. Гобсон 
обстоятельно описал экономические и политические 
особенности новейшего капитализма, отметив, что вывоз 
капитала принес Англии в 5 раз больше дохода, чем вывоз 
товаров, что в этом вывозе капиталов и захвате территорий 
заинтересованы узкие группы финансистов. Именно они 
толкают правительства и политиков на захват колоний, 
подогревают захватнические аппетиты в обществе. Гобсон 
отметил важную особенность ‑ превращение промышленных 
стран в государства-кредиторы.

> Австрийский и немецкий социал-демократический 
теоретик Рудольф Гильфердинг в книге «Финансовый 
капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма» исследовал 
процесс концентрации капитала и производства, переплетение 
промышленного и банковского капитала и образование 
финансового капитала.
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Вывоз капитала
Суть этого нового явления состоит в изъятии из 

национального оборота наиболее развитых стран части 
капитала и перемещении его за национальные границы. Тем 

самым переносится за рубеж производство прибавочной 
стоимости.

По своей социально-экономической природе вывоз 
капитала – это помещение его за национальными границами 

с целью систематического присвоения прибавочной 
стоимости, там созданной.

С одной стороны, накопление капитала в национальных 
границах достигло таких размеров, что появился «избыток» 

капитала на национальных рынках. Этот «избыток» имел, 
безусловно, относительный характер. Найти ему применение 
в национальных границах было возможно, но не выгодно для 
предпринимателей. В других, менее развитых странах, норма 

прибыли была выше, что как магнитом притягивало 
капиталы в эти страны.

С другой стороны, в оборот мирового хозяйства втягивались 
страны, нуждающиеся в капиталах, у которых своих 

национальных капиталов было недостаточно для 
дальнейшего экономического развития.
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Вывоз капитала
Вывозя капитал, предприниматели развитых 
стран использовали различия между 
странами в уровне издержек производства, 
прежде всего, использовали дешевую 
рабочую силу и вывозили из этих стран 
огромные прибыли.
Капитал вывозился в различных формах. 

1) в форме ссудного(денежного) капитала – в 
виде кредитов, займов и др. Доход в этом 
случае поступал в виде процентов. 

2) в форме предпринимательского капитала – 
в виде инвестиций (капитальных 
вложений) в экономику, создания 
совместных предприятий и др. При этом 
доход поступал в виде прибыли.
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В. И. Ленин в очерке «Империализм как высшая стадия капитализма», 
опубликованном в 1916 г. во время первой мировой войны показал, 
«какова была итоговая картина всемирного капиталистического хозяйства в 
начале XX века». Полное определение В. И. Лениным экономической 
сущности империализма включает в себя пять основных признаков: 
«1) концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой 
ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль 
в хозяйственной жизни; 
2) слияние банкового капитала с промышленным и создание, на базе этого 
«финансового ка-питала», финансовой олигархии; 
3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное 
значение; 
4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, 
делящие мир,  
5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими 
капиталистическими державами» 
Ленин дал более широкое толкование «империализма», перенеся акцент с 
его объяснения как политического явления на его экономическое 
содержание, которое он усматривал в колониальных захватах, 
осуществляемых в интересах крупнейших монополий. Отсюда и 
определение «империализм ‑ это монополистический капитализм». 

Новые черты общества исследовали 
ученые разных стран
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Международные союзы 
монополий

> Международные монополии стали возникать 
в 60 – 80–х годах XIX века. К концу века их 
общее количество не превышало 40. 

> Накануне первой мировой войны во всём 
мире насчитывалось около 100 
международных картелей, а перед второй 
мировой войной число их превысило 300.

> Крупнейшие монополии Соединённых 
Штатов, Англии и Франции, связанные 
картельными соглашениями с германскими 
трестами, вдохновляли и направляли 
политику правящих кругов этих стран – 
политику поощрения и подстрекательства 
гитлеровской агрессии, приведшую к войне.
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Изменение экономической 
идеологии

В период капитализма свободной конкуренции государственную власть 
мало заботила экономическая жизнь общества. Идейно-политическим 
течением, господствующим в обществе, был либерализм. С началом новой 
эпохи идеи либерализма о невмешательстве государства в экономическую 
жизнь стали противоречить потребностям экономического развития и 
состоянию социальных отношений. К тому же в конце XIX ‑ начале XX в. 
получили широкое распространение социалистические идеи общественной 
собственности, централизованного управления хозяйственной жизнью в 
интересах общества в целом, идеи социально справедливости. Новые 
потребности усложнившейся экономики и острые социальные проблемы 
поставили в повестку дня вопрос о новой роли государства, о 
неизбежности активного вмешательства государства в регулирование 
социальных и экономических процессов. В это время в ряде 
капиталистических стран появляется социальное и трудовое 
законодательство, а также антитрестовские законы. Таким образом, вопрос 
о роли государства, о государственной политике и участии в ее 
осуществлении различных классов, социальных слоев и политических 
партий стал одним из центральных в общественной жизни индустриальных 
государств. Политика вмешательства капиталистического государства в 
регулирование социально-экономических отношений получила название 
буржуазного реформизма.
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Вывод

> Таким образом, основные тенденции в 
развитии мирового хозяйства на рубеже XIX – 
XX вв. сводились к переходу к новой стадии – 
империализму (монополистическому 
капитализму), которая проявилась в разных 
странах по-своему. Кроме того, в развитии 
экономической науки наметилась тенденция 
изменения взгляда на место и роль 
государства в экономической системе -  вопрос 
о неизбежности активного вмешательства 
государства в регулирование социальных и 
экономических процессов.


