
Экономическая теория Карла Маркса и социалистов

Многие мыслители не считали современное свое общество ни естественным, ни 
вечным. Однако с развитием классической политической экономики, в пору ее расцвета, 
многим ученым экономистам казалось,  что они уже  установили и описали  важнейшие 
закономерности  экономической  жизни.  А  некоторые  и  считали  их  вневременными  и 
истинными. Во многом сейчас такая точка зрения покажется излишне самоуверенной. И в 
то  время  появился  ряд  экономистов,  хотя  зачастую  это  были  исследователи  более 
широкого  охвата,  которые  подвергли  капиталистическое  общество  резкой  критике, 
усомнились в универсальности экономических законов буржуазной экономической науки. 
Одни строили социальные утопии более справедливого и изобильного общества, другие 
развивали научную критику преобладающей доктрины с точки зрения трудовой теории. 
Эти идеи стали предтечами грандиозного учения марксизма,  где научное рассмотрение 
капиталистического  строя  приводило  к  призыву  и  идее  неизбежной  смены  его 
коммунистическим обществом.

1. Социалисты утописты.

Клод Анри Сен-Симон (1760-1825)
Шарль Фурье (1772-1837)
Роберт Оуэн (1771-1858)

Во  все  времена  были  люди,  мечтавшие  о  лучшей  жизни  для  человечества  и 
верившие  в  ее  возможность  на  земле.  Социалистические  и  коммунистические  идеи 
развивались  во  многих  произведениях.  Еще  более  старой  и  насыщенной  является 
традиция произведений утопий, описывающих идеальное устройство общества. Традиции 
уходящего  века  просвещения  и  противоречия  наступающего  века  расцвета 
промышленного  капитализма  привели  к  появлению  направления  критической  мысли 
позднее  названного  социалистическими  утопиями.  Капиталистические  отношения 
достаточно  развились,  чтобы  вызвать  критику  и  неприятие  гуманистов,  живущих 
идеалами и надеждами, которые дал век просвещения.

Сен-Симон, обозревая свою жизнь, был склонен изображать свои взлеты и падения 
как  серию  сознательных  опытов,  которые  он  проделал,  готовясь  к  своей  истинной 
деятельности  социального  реформатора.  Родившись  графом,  поступил  на  военную 
службу,  участвовал в войне на стороне североамериканских колоний, после революции 
был успешным спекулянтом, был в тюрьме при якобинцах. В своем первом произведении 
изобразил  французскую  революцию  как  борьбу  между  тремя  главными  классами  – 
дворянством,  буржуазией  и  неимущими.  За  последующие  20  лет  реформаторского 
творчества Сен-Симону удалось достичь известности своих взглядов в обществе.

Сен-Симон отказывается признать капитализм естественным и вечным строем, он 
будет  сменен  новым общественным  строем,  где  сотрудничество  сменит  антагонизм  и 
конкуренцию. Современное ему общество считал состоящим из двух классов – праздных 
собственников  и  трудящихся  индустриалов.  Первые  крупные  землевладельцы, 
капиталисты-рантье,  военная  и  судейская  бюрократия.  Индустриалы  –  люди, 
занимающиеся любой общественно полезной деятельностью, крестьяне, рабочие, купцы, 
ученые,  художники.  Сплочение  большинства  нации  должно  привести  к  мирному  и 
постепенному  преобразованию  общества.  Ученики  развили  учение  Сен-Симона  в 
социалистическом  направлении  ликвидации  частной  собственности  на  средства 
производства, распределение благ по труду и способностям, общественной организации и 
планирования  производства.  Политическое  руководство  постепенно  сойдет  на  нет, 
поскольку  при  будущем  строе  надобность  в  управлении  людьми отпадет,  а  останется 
только  управление  вещами,  то  есть  производством.  Как  общественное  течение  сен-



симонизм  распался  после  революции  1830г.,  программа  же  Сен-Симона  осталась  и 
подтолкнула развитие других социалистических идей.

Также остались в политической экономии и идеи Фурье, хотя форма их изложения 
в трактатах современному экономисту показалась бы далека от научной. Оригинальные 
идеи  были  в  изложении  и  яркими  памфлетами,  сатирой,  мистикой,  пророчествами  и 
регламентацией  жизни  людей  будущего.  Родился  Фурье  в  купеческой  семье,  его 
образованием был иезуитский коллеж и чтение, имел собственное торговое дело, был на 
стороне  восставших  во  время  восстания  в  Лионе,  вступил  в  революционную  армию, 
вернулся к торговым делам, и все-таки нашел призвание в творчестве, разработке плана 
преобразования буржуазного общества в будущий строй гармонии.

Фурье  представил  историческую  закономерность  развития  общества,  увязав 
основные  стадии  с  состоянием  производства  на  каждой  из  них.  Современная  стадия 
крупного  производства  считал,  благодаря  свободной  конкуренции,  монополизируется, 
превращаясь в торговый феодализм. Эксплуатация, нищета среди изобилия, конкурентная 
война всех против всех, низости торгового и денежного капитала – все это для Фурье 
было доказательством краха буржуазной политической экономии.  Труд  из  нормальной 
жизнедеятельности человека превратился в ужас и проклятие. Все кто может правдами и 
неправдами избавляются,  бегут  от  труда.  Сегодня труд  подневольный и не  способный 
дать  удовлетворения  человеку.  Идеи  Фурье  развивались  впоследствии  в  концепцию 
отчуждения у Маркса. Современный мир навыворот, источник многих бедствий должен 
стать  лишь ступенью на пути  общественного развития.  Причем преодолеть  его можно 
немедленно. Необходимо создание принципиально нового общества.

Фурье  разработал  устройство  трудовых  ассоциаций  –  фаланг.  Это 
производственно-потребительские товарищества, частичные ассоциации групп семей для 
совместного  труда,  питания  и  отдыха.  При  организации  фаланг  привлекаются  как 
капиталисты, так и бедняки, которые делают вклад своим имуществом, а другие трудом. 
Первоначальное имущественное неравенство акционеров постепенно сгладится и не будет 
иметь  значения.  Главное  труд  в  них  постепенно  теряет  черты  капиталистического 
наемного.  Труд  перестанет  быть  вынужденным,  станет  выражением  свободной 
жизнедеятельности,  стимулы  будут  другие:  соревнование,  общественное  признание, 
радость  творчества.  Богатство  и  доход  общества  возрастут,  благодаря  увеличению 
производительности  труда.  Доход  делится  между  активными  участниками  работы, 
владельцами акций, людьми теоретических и практических знаний в определенных долях. 
Фурье  не  ликвидировал частную  собственность,  а  превращал  всех  в  собственников.  В 
обществе, состоящем из фаланг, государственная власть будет не нужна.

Подобно  Фурье  Оуэн  не  получил  систематического  образования.  В  раннем 
возрасте  он пошел в  люди,  ученик,  приказчик,  управляющий,  собственное  прядильное 
предприятие на несколько человек, наконец совладелец небольшой текстильной фабрики 
в  поселке  Нью-Ланарк  в  Шотландии.  Здесь  он  получил  возможность  на  практике 
осуществить социальный эксперимент.  В этом Оуэну помогло то,  что  у него наряду с 
идеями  имелся  талант  организатора.  Рабочий  день  был  сокращен,  заработная  плата 
выплачивалась  и  в  периоды  простоев,  введены  пенсии  для  престарелых,  кассы 
взаимопомощи, были построены жилища, сдаваемые по льготной плате, велась розничная 
торговля по сниженным ценам,  организована школа для детей с двухлетнего возраста. 
Оуэн  привлек  компаньонов,  которые  согласились  получать  фиксированные  5%  на 
капитал,  в  остальном предоставив  ему свободу деятельности.  Несмотря на  то,  что  его 
работники были очень довольны, Оуэн говорил, что такое существование все равно жалко 
в  сравнении с  тем,  что  можно было бы создать  для всего человечества  при огромных 
средствах, находящихся в распоряжении правительств.

Оуэн включился в публичную деятельность, представил план правительству, стал 
выступать  публично,  обращался  и  к  зарубежным правительствам,  писал  массу  статей, 
основал общину «Новая гармония» в Америке, участвовал в кооперативном движении в 



Англии,  создал  Биржу  справедливого  обмена  труда,  предпринял  попытку  создания 
первого всеобщего национального профессионального союза. Несмотря на то, что часто 
начинания Оуэна были неудачны, но ни одно из них не пропало даром.

Оуэн использовал достижения современной ему экономической науки. В обществе 
Оуэна труд есть создатель и мерило стоимости, обмен товар должен осуществляться по 
труду,  чего  при капитализме  нет.  Необходим отказ  от  употребления  денег  и введение 
трудовой  единицы  в  качестве  мерила  ценности.  Рабочий  должен  получать  полную 
стоимость произведенного им товара. Обмен по трудовой стоимости требует ликвидации 
капиталистической  системы.  Капиталисты  и  землевладельцы  выиграют  от 
переустройства,  но  не  как  капиталисты  и  землевладельцы,  а  как  люди.  Ячейкой 
коммунистического  общества  Оуэна  является  кооперативная  община.  Рост  богатства  и 
удовлетворения потребностей приведет к исчезновению стремления к индивидуальному 
накоплению. Частная собственность и классы исчезнут.

2. Социалисты-рикардианцы.
Социалисты-рикардианцы  из  учения  Смита  и  Рикардо  делают  антибуржуазные 

выводы.  Они  принимают  трудовую  теорию  стоимости  в  том  виде,  какой  ей  придал 
Рикардо.  Вместе  с  тем  они  доводят  до  логического  конца  и  основной  вывод  из  нее. 
Прибыль  капиталиста  и  рента  землевладельца  есть  прямой  вычет  из  стоимости, 
принадлежащей рабочему.  Капитал совершенно мертв без живого труда,  как он может 
претендовать  на  прибыль,  долю  созданной  трудом  стоимости,  если  он  только  вещь. 
Значит,  он  претендует  не  как  вещь,  а  как  некая  социальная  сила.  Эта  сила  частная 
капиталистическая собственность. Лишь в качестве частной собственности, выражающей 
определенное устройство общества, капитал приобретает власть над трудом. Капитал это 
общественные отношения, которые сводятся к эксплуатации наемного труда.

Томас  Годскин  (1787-1869)  автор  «Популярной  политической  экономии»  для 
рабочих,  проводит  научное  исследование  капитализма.  Годскин  считает,  что  капитал 
непроизводителен.  Основной  капитал  является  накопленным  трудом.  Это  может  быть 
только добавочный труд по отношению к тому труду,  который обеспечивает рабочему 
средства  к  существованию.  Присвоение  капиталистом  прибыли  является  нарушением 
права  рабочих  на  полный  продукт  их  труда.  Все,  что  рабочий  производит,  должно 
принадлежать  ему.  Вопрос  установления  доли  каждого  труда  в  конечном  продукте 
Годскин предлагает передать на свободное обсуждение самих рабочих.

Социалисты-рикардианцы  не  склонны  к  политическому  насилию.  Годскин 
возлагает надежды на профобъединения для борьбы за рабочие права. Другие предлагают 
различные  механизмы  обмена  товаров,  соответствующие  обмену  трудом.  Одним  из 
главных  лозунгов  становится  требование  полного  продукта  труда  для  рабочих. 
Необходимо устранить неравенство при обмене. Политэкономы утверждают, что всякий 
обмен  взаимовыгоден.  Но  на  самом деле  между  рабочим  и  капиталистом  вообще  нет 
никакого обмена. Рабочий отдает свой труд, капиталист в обмен ему свой труд отдать не 
может, потому что не трудится,  капитал он тоже не дает.  За недельный труд рабочего 
собственники дают ему лишь часть  богатства,  полученного  ими от него  же в течении 
предыдущей  недели.  Интересы  капиталистов  и  рабочих  не  тождественны.  Прибыль 
предпринимателя всегда будет потерей для рабочего, пока обмен между ними остается 
неравным.  Обмен  не  может  сделаться  равным,  пока  существует  разделение  на 
капиталистов и рабочих. Никакая политическая или избирательная реформа, за которую 
выступало в те годы в Англии движение чартистов, ничего в этом порядке не изменит. 
Если бы исчезли все капиталисты и богачи, не исчезла бы ни одна частица богатства. При 
существующем  порядке  рабочие  классы,  каковы  бы  ни  были  их  ум  и  нравственные 
качества или их трудолюбие и политическая сила, обречены и осуждены на безнадежное и 
непоправимое рабство до скончания мира.



Маркс (1818-1883)
«Манифест Коммунистической Партии» - 1848г.
«Капитал» т.I - 1867г.
«Критика Готской программы» - 1875г.

3. Карл Маркс, биография.
Родился  в  1818г.  в  Трире,  Пруссия.  Отец  адвокат,  еврей,  семья  зажиточная, 

культурная.  Учился  в  университете  в  Бонне  и  Берлине,  изучал  юридические  науки, 
историю,  философию.  Собирался  стать  профессором,  но  в  университете  тогда 
проводилась  политика  ограничения  некоторых  взглядов.  В  то  время  Маркс  следовал 
взглядам левого гегельянства, последовал материализму Фейербаха. В 1842г. Маркс стал 
главным  редактором  оппозиционной  газеты.  Работа  в  газете  подтолкнула  Маркса  к 
изучению политической экономии. Маркс женился на подруге детства принадлежавшей 
прусской реакционной дворянской семье. Переехал в Париж, где в 1844г. встретился с 
Энгельсом,  ставшим  его  ближайшим  другом.  Не  будь  постоянной  самоотверженной 
финансовой  поддержки  Энгельса,  Маркс  не  смог  бы  создать  «Капитал».  Вдвоем  они 
приняли  самое  горячее  участие  в  тогдашней  кипучей  жизни  революционных  групп 
Парижа.  В 1848г.  ими был составлен  «Манифест  Коммунистической  Партии».  В этом 
произведении было охвачено вцелом новое мировоззрение, затронуты важнейшие аспекты 
нового учения, которые будут развиваться в дальнейшем. После революции 1848г. Маркс 
последовательно высылается из Бельгии, Германии,  Франции,  уезжает в Лондон,  где и 
живет впоследствии.  Маркс разрабатывает свою теорию, посвящая свои силы главным 
образом  политэкономии.  В  1859г.  выходит  «К  критике  политической  экономии». 
Опровергая буржуазную политическую экономию, Маркс ведет не менее ожесточенную 
теоретическую  борьбу  с  представителями  мелкобуржуазного  и  непролетарского 
социализма с Прудоном, Бакуниным, Дюрингом, Лассалем, тред-юнионизмом, стремится 
обратить  разрозненные  социалистические  течения  к  своей  практике  классовой  борьбы 
пролетариата.  В  1864г.  в  Лондоне  основывается  I Интернационал  «Международное 
товарищество рабочих», Маркс активно участвует в его работе, является автором массы 
резолюций,  заявлений,  манифестов.  После  падения  Парижской  Коммуны  и  раскола  I 
Интернационал завершил свою работу. В 1867г. выходит первый том «Капитала». Маркс 
продолжает  работу  над  своей  теорией,  однако  публикация  следующих  томов 
продолжительное  время  откладывается,  много  работ  посвящается  не  академическому 
изложению своих взглядов  для широких  кругов,  как  в  «Критике  Готской  программы» 
1875г.,  также  не  прекращается  дискуссия  в  революционном  и  социалистическом 
сообществе. Второй и третий том «Капитала» публикуются Энгельсом уже после смерти 
Маркса в 1885 и 1894гг.

4. Теория прибавочной стоимости.
Краеугольным камнем экономической  основы марксизма  стала  теория  трудовой 

стоимости  в  интерпретации  Маркса,  его  теория  прибавочной  стоимости.  Первый  том 
«Капитала»  имеет  целью  показать  сущность  прибыли  как  прибавочной  стоимости, 
созданной в процессе труда. Труд у Маркса является не только мерилом, но и причиной 
стоимости, после него такое рассмотрение окончательно закрепляется в трудовой теории. 
Полезность товара только необходимое условие его ценности,  но полезность не может 
объяснить его меновой ценности, так как полезности различных товаров несоизмеримы. 
Стоимость  товара  определяется  только  затратами  труда.  Производителен  только  труд. 
Ценность  товара,  категория  присущая  исключительно  товарному  производству, 
определяется общественно-обусловленными затратами абстрактного труда.  Цена товара 
это превращенная форма ценности.

Постоянный капитал в форме машин и сырья лишь переносит свою ценность на 
продукт,  но не создает дополнительной ценности. Начисленный износ и затраты сырья 



входят  в  совокупную  ценность  конечного  продукта,  они  прибавляются  к  ценности, 
созданной  трудом.  Постоянный  капитал  покупается  капиталистом  и  продается  им же. 
Переменный же капитал продается рабочим, а приобретается капиталистом. Это создает 
источник для экспроприации части продукта труда.

Произошло  историческое  отчуждение  прав  собственности  значительной  части 
общества,  которая  вынуждена  существовать  за  счет  продажи  своих  трудовых  услуг 
вследствие  концентрации  собственности  в  руках  немногих.  Рабочая  сила  становится 
товаром,  продается  на  рынке  подобно  любому  другому  товару,  по  нормальной  цене, 
которая  определяется  величиной  рабочего  времени,  необходимого  для  производства 
жизненных  средств,  приобретаемых  на  заработную  плату  и  обеспечивающих 
существование рабочих. Рабочая сила как товар продается и покупается по своей полной 
ценности,  однако  ценность  продуктов,  получаемых  в  результате  применения  рабочей 
силы, превышает собственную цену последней. Только часть времени в течении рабочего 
дня работника затрачивается  на возмещение эквивалента его собственной ценности,  то 
есть  жизненных  средств,  обеспечивающих  существование  рабочего,  остальное  время 
рабочего дня рабочий трудится на капиталиста. Прибавочная ценность есть не что иное, 
как неоплаченный труд.

Прибавочная ценность может быть увеличена или путем удлинения рабочего дня 
или посредством повышения производительности труда. В обоих случаях увеличивается 
время неоплаченного труда рабочего.

Рассмотрим марксову схему капиталистического производства. Прописные буквы 
используются для обозначения запасов, строчные – потоков:
c – постоянный капитал, сумма начисленного износа основного капитала и затрат сырья;
v – переменный капитал, заработная плата производственных рабочих;
k=c+v – поток совокупных капиталовложений, K – совокупный инвестированный капитал;
Получается  как  сумма  K=C+V,  C=d(c)*c –  стоимости  капитального  оборудования  и 
запасов  сырьевых  материалов,  и  V=  d(v)*v –  величины  оборотного  капитала, 
необходимого для еженедельной выплаты заработной платы (d(c), d(v) – срок службы). 
s –  прибавочная  ценность,  избыток  валового  дохода  над  издержками  постоянного  и 
переменного капитала;
σ=s/v – норма прибавочной ценности;
r=s/k или s/K – норма прибыли;
q=c/(c+v)  или  v/(c+v)  или  C/v –  органическое  строение  капитала,  показатель 
капиталоемкости.

В рамках системы, в которой относительные цены соответствуют относительным 
величинам  трудовой  ценности  (т.е.  в  рамках  трудовой  теории  стоимости),  чистые 
продукты  (за  вычетом  потребленного  постоянного  капитала)  равных  количеств  труда 
продавались бы в обмен на одинаковое количество денег, норма прибавочной ценности σ 
была бы везде одинаковой. Так как q различно, то норма прибыли на единицу капитала r 
будет изменяться, снижаясь в более капиталоемких отраслях. Но это явно противоречит 
тому факту, что капиталисты прибегают к замещению труда капиталом с целью получить 
более высокие прибыли.

Принимая во внимание выравнивание нормы прибыли на единицу капитала, надо 
было  бы  отказаться  от  трудовой  теории  ценности  как  теории  относительных  цен 
произведенных продуктов. Или принять колебание  σ нормы прибавочной стоимости по 
отраслям,  что  было  бы  признанием  влияния  на  прибавочную  стоимость  величины 
капитала, которым оснащен рабочий и тогда прибавочная ценность не являлась бы только 
экспроприированным трудом.  Маркс не отказывается от того, что σ одинакова во всех 
отраслях, и вместе с тем признает факт, что прибыль на единицу совокупного капитала 
имеет тенденцию к выравниванию. Как это одновременно происходит описано в третьем 
томе  «Капитала»,  где  раскрывается  превращение  ценностей  в  цены,  явление  так 
называемого превращения форм.



Рассмотрим данный Марксом числовой пример. Экономика состоит из 5 отраслей. 
Вложены по 100 единиц капитала. Скорость обращения переменного капитала 1, скорость 
обращения  постоянного  капитала  различна.  Цена  издержек  –  сумма  израсходованного 
основного капитала и выплаченной заработной платы. Трудовая ценность товара – цена 
издержек плюс надбавка пропорциональная издержкам на заработную плату, примем σ=1. 
Прибыль  –  надбавка  к  величине  совокупного  капитала  одинакова  по  отраслям.  Цена 
производства – цена издержек плюс прибыль.

Капитал c v Цена
издержек s при σ = 1 Ценность

Прибыль
при
r =0,22

Цена
производства

Разность
цены

и ценности

I 80C + 20V 50 20 70 20 90 22 92 +2

II 70C + 30V 51 30 81 30 111 22 103 -8

III 60C + 40V 51 40 91 40 131 22 113 -18

IV 85C + 15V 40 15 55 15 70 22 77 +7

V 95C + 5V 10 5 15 5 20 22 37 +17

Σ 390C + 110V 202 110 312 110 422 110 422 0

Нигде ценность не соответствует цене производства, но вцелом сумма отклонений 
равна нулю. И совокупная цена равна совокупной ценности. При этом в тех отраслях, где 
доля постоянного капитала больше, чем в среднем по экономике, продукт продается по 
цене выше его ценности. В отрасли со средним по экономике органическим строением 
капитала  цена  совпадала  бы  с  ценностью.  Межотраслевое  выравнивание  прибыли 
приводит  к  перераспределению  прибавочной  ценности  из  трудоемких  отраслей  в 
капиталоемкие.

Уловка,  которую  предпринимает  Маркс,  состоит  в  том,  что  общая  сумма 
прибавочной ценности выводится из величины задействованного переменного капитала, а 
затем рассчитывается средняя норма прибыли на инвестированный капитал. Но откуда мы 
можем  знать,  что  прибыль  в  своей  совокупности  определяется  приложением 
коэффициента σ только к переменному капиталу. Маркс допускает это с самого начала.

Таким образом Маркс сохраняет одновременно и трудовую теория цен, согласно 
которой сумма ценностей равняется сумме цен; и трудовую теорию прибыли, говорящую, 
что совокупная прибавочная ценность равна совокупной прибыли.

5. Отдельные положения экономической теории Маркса.
Маркс разделил два понятия – труд и рабочая сила. Количество труда измерено в 

часах,  ценность  же  рабочей  силы  выражена  количеством  труда,  входящим  в  товары, 
потребляемые рабочим и в определенном смысле производящим его рабочую силу.

Для  того  чтобы  рабочая  сила  продавалась  по  своей  ценности,  на  рынке  труда 
должен  иметься  некий  уравновешивающий  механизм,  который  обеспечивал  бы 
соответствие  рыночной  цены  трудовых  услуг  и  их  естественной  цены.  Маркс  вводит 
понятие резервной армии безработных, наличие которой может достаточно эффективно 
сдерживать рост заработной платы. Наличие безработицы Маркс связывал со стремлением 
капиталистов к сохранению некоторого уровня прибыльности.

Маркс  считал,  что  капитализму  внутренне  присущи  постоянные  экономические 
кризисы,  которые  со  временем  будут  только  углубляться.  Его  картина  циклического 
развития  предполагает,  что  в  периоды  подъема  спрос  на  труд,  обусловленный 
накоплением, опережает фактическое предложение; резервная армия исчерпывается, что 
приводит  к  росту  заработной  платы;  в  результате  прибыль  падает  и  накопления 
замедляются, что приводит к снижению совокупного спроса, производство сворачивается, 



резервная  армия  пополняется,  что  снова  создает  условия  для  восстановления 
прибыльности  производства.  Маркс  считал,  что  капитализму  присуща  тенденция  к 
непрерывному расширению производства, постоянному капиталистическому накоплению.

Маркс вводит схемы воспроизводства, которые представляют условия простого и 
расширенного воспроизводства в экономике. Экономика делится на два подразделения, 
одно  производит  средства  производства,  другое  –  товары  для  потребления.  В 
стационарной  экономике  продукция  I подразделения  должна  быть  направлена  на 
возмещение  капитала  обоих  подразделений:  c1+v1+s1=c1+c2;  продукция  второго 
подразделения  должна  быть  эквивалентна  фонду  заработной  платы  и  доходам  от 
собственности:  c2+v2+s2=(v1+v2)+(s1+s2).  Оба  эти  уравнения  сводятся  к  условию: 
v1+s1=c2, соответственно условием расширенного воспроизводства будет: v1+s1>c2.

При  этом  Маркс  говорит  о  тенденции  нормы  прибыли  к  понижению  по  мере 
развития  капиталистического  производства.  Он  связывает  это  с  тем,  что  растет  доля 
постоянного капитала по сравнению с переменным, и так как только последний является 
производителем прибавочной стоимости, которая затем распределяется в виде прибыли, 
то норма прибыли на авансируемый капитал, таким образом будет постепенно снижаться, 
следуя процессу постоянного капиталистического накопления.

Маркс зачастую не отрицал достижения буржуазной политической экономии. Но, 
по  его  мнению,  буржуазный экономист  является  вульгарным экономистом,  так  как  он 
отказывается  сквозь  обманчивую  видимость  распознать  внутреннюю  сущность  и 
внутренний  строй  капиталистического  процесса  производства.  Если  буржуазная 
экономическая  теория  может  намного  больше  теории  Маркса  сказать  о  конкретных 
явлениях  повседневной  жизни  экономики,  то  в  свою  очередь  Маркс  предлагает 
последовательную  теорию  экономической  эволюции  капиталистического  общества. 
Маркс  раскрывает  за  видимой  повседневностью  цен,  прибыли  саму  сущность 
возникновения прибавочной стоимости и способа ее присвоения.

6. Марксизм.
В своей ипостаси экономиста Маркс продолжает жить и все еще актуален как ни 

один из его современников или более ранних мыслителей. Маркс создал систему, которая 
охватила все социальные науки,  экономическая теория,  философские, социологические, 
исторические идеи объединяет понятие марксизма.

Важной  чертой  марксизма  является  исторический,  диалектический  и  классовый 
подход  к  рассмотрению  экономических  явлений.  Причем  экономика,  способ 
производства, ставился Марксом во главу угла, как основа всего прочего.

В  общественном  производстве  своей  жизни  люди  вступают  в  определенные, 
необходимые,  от  их  воли  независящие  отношения  –  производственные  отношения, 
которые  соответствуют  определенной  ступени  развития  их  материальных 
производительных  сил.  Совокупность  этих  производственных  отношений  составляет 
экономическую  структуру  общества,  реальный  базис,  на  котором  возвышается 
юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы 
общественного  сознания.  На  известной  ступени  своего  развития  материальные 
производительные  силы  общества  приходят  в  противоречие  с  существующими 
производственными отношениями. Тогда наступает эпоха социальной революции. Маркс 
выделяет азиатский, античный, феодальный и современный способы производства.

Целью  «Капитала»  Маркса  было  открытие  экономического  закона  движения 
современного  капиталистического  общества  и  способа  производства.  На  известной 
ступени  развития  товарного  производства  деньги  превращаются  в  капитал.  Формулой 
товарного обращения было: Т-Д-Т, продажа одного товара для покупки другого. Общей 
формулой  капитала  является:  Д-Т-Д,  покупка  для  продажи  с  прибылью.  Прибавочная 
стоимость  это  возрастание  первоначальной  стоимости  денег,  пускаемых  в  оборот. 



Прибавочная  стоимость  не  может  возникнуть  из  обмена  товарами,  она  возникает  при 
потреблении рабочей силы.

Исторической  предпосылкой  возникновения  капитала  является  накопление 
известной денежной суммы в руках отдельных лиц при высоком сравнительно уровне 
товарного  производства.  Маркс  выступает  против  идиллической  картины,  которую 
рисуют экономисты, изображавшие капитал в виде медленно созревавшего плода личного 
труда  и  воздержания.  Накопление  капитала  является  постоянной  экспроприацией  и 
концентрацией.  Второй  предпосылкой  капиталистического  производства  является 
наличие  свободного  рабочего-пролетария,  которому  нечем  существовать  кроме  как 
продажей рабочей силы.  Долгое время ремесленник  продавал публике  свои продукты, 
теперь свободный труд  принужден добровольно продаваться,  рабочий не имеет ничего 
другого  для  продажи.  Экспроприация  ремесленника,  крестьянина,  мелкого  буржуа 
приводит к пролетаризации все большей части общества.

Из  экономического  анализа  движения  современного  общества  Маркс  выводит 
неизбежность  превращения  капиталистического  общества  в  социалистическое. 
Обобществление  труда,  наглядно  проявляющееся  в  росте  крупного  производства, 
приведет к переходу средств  производства в собственность  общества  – экспроприации 
экспроприаторов. Крупное производство, анонимная акционерная собственность, наемное 
руководство уже являются вызреванием социалистического экономического механизма. 
Экспроприация нескольких узурпаторов массами произойдет с тем большей легкостью. 
Воспитываемый  капитализмом  пролетариат,  станет  выполнителем  этого  превращения. 
Капиталистический строй сам таит в себе собственное отрицание.

В течении всей жизни Маркс, наряду с теоретическими работами, уделял внимание 
тактике классовой борьбы пролетариата. Коммунисты борются во имя ближайших целей и 
интересов рабочего класса,  но в то же время они отстаивают и будущность движения. 
История всех до сих пор существовавших обществ является  историей борьбы классов. 
Между  капиталистическим  и  коммунистическим  обществом  лежит  период 
революционного  превращения  первого  во  второе.  Этому  периоду  соответствует  и 
политический переходный период. Государство этого периода является революционной 
диктатурой пролетариата. Только при переходе от капитализма к коммунизму классовая 
борьба будет завершена.


