
Переход России от рынка свободной 
конкуренции к модели 
монополистического рынка. 
Особенности российской модели 
империализма.



  На рубеже XIX и XX веков ведущие страны мирового хозяйства 
переходят от модели свободного рынка к модели 
монополистического рынка (стадия империализма). 

 



Причины и логика подобного стадиального 
перехода: 
-появление новых промышленных технологий второй технической 
революции (электроэнергетика, двигатель внутреннего сгорания, 
сталелитейные и химические технологии и др.)                                               
-для конкурентного использования этих технологий нужен «эффект 
крупного капитала», поэтому усиливается процесс концентрации 
производства и промышленного и банковского капитала, особенно в 
период мирового экономического кризиса 1900-1903 гг.                     -
меняются характер и формы конкурентной ситуации на свободном 
рынке, и крупные предприятия, желая избежать негативных 
последствий этой новой ситуации, объединяются в различные 
монополистические союзы (картели, синдикаты, тресты, концерны), 
чтобы поделить рынки производства и сбыта продукции, определить 
цены и рыночные квоты и т.д.                          



Последствия: 
• серьезная модификация рыночного механизма:               -

изменение отношений собственности: переход от индивидуальной 
частной собственности к коллективной (корпоративной) частной 
собственности; акционерная форма организации монополии 
серьезно меняет ее рыночную стратегию                                                         
-изменение механизма конкуренции: при монопольном рынке 
появляются серьезные барьеры для вступления потенциального 
конкурента в отрасль, поэтому «угасает» воздействие конкуренции 
на рыночные процессы, и монополия теряет стимулы для 
использования новейших технологий                                                    -
изменение механизма ценообразования: вместо свободных цен под 
воздействием спроса и предложения на рынке формируется жесткое 
монопольное ценообразование, т.е. цены диктует не потребитель, а 
производитель-монополист                                          -для 
преодоления негативных проявлений монопольного рынка 
формируется система государственного регулирования экономики, в 
частности, антимонопольная политика государства.





 Особенности российского   
империализма:

• 1. Логическая незавершенность радикального политического и аграрного переворотов в 
России, поэтому и в политической системе страны, и в аграрном секторе экономики 
сохранялись серьезные пережитки феодальной модели.                                                        
2.Для России была характерна концентрация на крупных предприятиях 
малоквалифицированной и дешевой крестьянской рабочей силы, и русский промышленник 
не имел заинтересованности в повышении технического уровня производства; вследствие 
высокой концентрации производства и капитала российский рынок имел высокий уровень 
монополизации; отметим, что антимонопольная политика российского правительства не 
всегда была достаточно эффективной.                                                                                              
3. Активная роль иностранного капитала в процессе формирования в России системы 
промышленных и банковских монополий: практически все основные монополии создавались 
при участии или воздействии иностранных инвесторов, что оказывало противоречивое 
воздействие на экономическую политику российских монополий.                                       4. 
Особую роль в российской экономической модели играло государство (своеобразная система 
«государственного капитализма»). Однако в период империализма начинает действовать 
формула «больше государства – меньше рынка», т.е. активная государственная интервенция 
внутри российской экономической системы сдерживала действие естественных рыночных 
механизмов.                                                                            5. Относительное 
индустриальное (технологическое) отставание России от ведущих стран мирового хозяйства. 
Вследствие действия экстенсивной модели





Итоги: 
• Россия по темпам экономического развития опережала многие западные страны: например, в 

период 1885-1913 годов среднегодовой темп прироста ЧНП в России составлял 3,4% против 
2,7% в мировой экономике, а душевой темп прироста – 1,75% и 1,6% соответственно. Но по 
уровню интенсивного развития Россия уступала ведущим западным странам: в 1913 г. ЧНП 
России составлял 80% от уровня Германии, 21% - от уровня США, равен был показателю 
Англии и на 40% превышал уровень Франции. Средняя производительность труда в 
промышленности России была в 3,5-4 раза ниже показателя США, а средняя 
производительность труда в крестьянском хозяйстве – в 9-10 раз меньше производительности 
труда американского фермерского хозяйства. Вследствие логической незавершенности 
промышленного переворота в России сложилась аграрно-индустриальная модель экономики с 
преобладанием в структуре хозяйства аграрного сектора, отраслей легкой и добывающей 
промышленности при относительном развитии обрабатывающих отраслей.


