
Марксизм как 
экономическое 

учение.



        Марксизм возник в 40-х гг ХIX века в 
Германии. В этот период 
промышленный переворот происходит 
не только в Англии, но и в других 
странах. Вместе с ним обостряются 
классовые противоречия:

- в 1831 г. и в 1834 г. – восстания лионских 
ткачей ( Франция);

- в 30-е годы XIX в. в Англии зарождается 
движение чартистов;

- в 1844 г.- восстание силезских ткачей 
(Германия).



       Германия к середине XIX века при 
численности населения, сопоставимой с 
численностью населения Англии ( примерно 
27 млн чел.), добывала в 14 раз меньше усгля, 
перерабатывала в 16 раз меньше хлопка, 
выплавляла в 8 раз меньше чугуна, чем 
Англия. В 1834 году был заключен 
Таможенный союз- германские государства 
экономически объединились. Однако 
сохранялись пережитки феодальных 
отношений. Вместе с тем к середине XIX 
века отмечался значительный 
промышленный рост. 



          В Германии затянувшееся господ-
ство феодальных отношений придавало 
особую остроту всем противоречиям. 
Именно сюда перемещается центр 
революционного движения.

Теоретические предпосылки возник-
новения марксизма:

- немецкая классическая философия 
(Кант, Гегель);



- английская политическая экономика ( А.Смит, 
Д. Рикардо );

- утопический социализм ( Сен-Симон, Фурье, 
Оуэн ).

          У первых Маркс заимствовал диалектику 
и материализм, у вторых- трудовую теорию 
стоимости, положение о тенденции нормы 
прибыли к понижению, учение о 
производительном и непроизводительном 
труде и др., у третьих- понятие классовой 
борьбы, элементы социалистического 
устройства общества и т.д.



     Карл Маркс ( 1818-1883). Родился в г.Трире в 
семье адвоката. Учился в Боннском и 
Берлинском университетах. С 1842 года он- 
редактор «Рейнской газеты» в Кельне. Через 
год переезжает в Париж, сотрудничает в 
немецко-французском ежегоднике. Летом 
1844 года в Париже знакомится с Энгельсом. 
В начале 1845 года выслан из Парижа в 
Брюссель, после начала революции 1848 
года возвращается в Париж, затем в Кельн, 
где становится редактором «Новой Рейнской 
газеты». С августа 1849 года постоянно живет 
в Лондоне. Был организатором и



   вождем I Интернационала ( создан в 
Лондоне в 1964 году). В течение 10 лет ( 
с 1851 года являлся сотрудником газеты 
«Нью-Йорк дейли трибьюн». С 1862 года 
в связи с началом в США гражданской 
войны Маркс прекращает сотруд-
ничество с американской газетой, и 
вплоть до 1869 года его семья 
испытывает нужду. Затем его начинает 
обеспечивать ежегодной рентой Ф.
Энгельс.

    



        Фридрих Энгельс (1820-1895). 
Родился в семье фабриканта, в 1841-42 
гг. посещал Берлинский университет и 
примкнул к младогегельянцам, в этот же 
период активно сотрудничает в 
«Рейнской газете», а затем переезжает в 
Манчестер и поступает на службу в 
контору бумагопрядильной фабрики, 
совладельцем которой был его отец. 
Создал ряд совместных работ с 
Марксом: «Святое семейство», 
«Немецкая идеология», «Манифест 
Коммунистической партии» и др.  Из 
собственных работ Энгельса наиболее



  известны: «Положение рабочего 
класса в Англии», «Происхождение 
семьи, частной собственности и 
государства», «Анти-Дюринг» и др. 
Занимался естественными науками, 
вопросами международной 
политики, военным делом. Вместе с 
Марксом руководил деятельностью 
I Интернационала, после смерти 
Маркса был советником многих 
европейских социалистов.

       



        Этапы разработки марксистского 
экономического учения:

    I этап- 40-е годы XIX века- 
разработка исходных положений 
экономической теории марксизма.

        В этот период написаны работы 
«Святое семейство» (совместная), «Поло-
жение рабочего класса в Англии» 
(Энгельс, 1845 год), «Немецкая идео-
логия» ( совместная, 1845-1846 годы), 
«Нищета философии» (1847 год), 



   «Наемный труд и капитал» (1847 
год), «Манифест Коммунистической 
партии»(совместная) и др.

         На этом этапе выдвинуты 
многие положения : о базисе и 
надстройке, об общественно-эконо-
мических формациях, о классовой 
борьбе и т.д., сделана попытка дать 
экономическую интерпретацию 

            



   истории. Маркс подчеркивал 
преходящий характер капитализма, 
как и любой общественно-
экономической формации.

    II этап – 40-70-е годы XIX века- 
экономическое обоснование выдви-
нутых положений. Это период 
больших экономических исследо-
ваний.

 



■ Главные работы этого периода: «К 
критике политической экономии» 
(1859 г.) и «Капитал» ( 1867, 1885 и 
1894 годы).

       В 1857 году Маркс попытался 
систематизировать накопленный 
мате-риал- это рукописи 1857-1858 
годов, не предназначавшиеся  для 
печати. Здесь он пишет о 
прибавочной стоимости (m) и дает 
ее качественную характепристику)

    



   (масса и норма m), излагает 
собственную теорию денег ( с точки 
зрения двойственного характера 
труда, воплощенного в товаре), 
рассматривает европейский и 
азиатский способы производства; 
черты будущего коммунистического 
общества (непосредственно общест-
венный характер труда, закон 
экономии времени, превращение 
науки в непосредственную произ-
водительную силу).

         



       К концу 50-х годов у Маркса складывается 
план издания работы- «план 6 книг»:

   - первая- о капитале;
   - вторая- о земельной собственности;
   - третья- о наемном труде;
   - четвертая- о государстве;
   - пятая- о внешней торговле;
   - шестая- о мировом рынке. 

               



■ Второй вариант «Капитала» - рукопись 
1861-1863 годов. Она была опубли-кована в 
начале ХХ века Карлом Каутским под 
названием «Теории прибавочной стоимости»
( это IV том «Капитала»). Здесь содержится 
анализ истории  политической экономии.

■ Третий вариант «Капитала»- рукописи 
1864-1865 годов . Это последний предвари-
тельный вариант, очень близкий по 
структуре к трем томам «Капитала».

        



■ III этап- после выхода «Капитала»- 
дальнейшее развитие марксизма в полемике с 
его критиками. Основные работы этого 
периода: «Критика Готской программы» 
(совместная,1875 год), «Анти-Дюринг» 
(Энгельс, 1877 год).

    «Критика Готской программы» написана по 
поводу проекта программы рабочей партии 
Германии, который рассматривался на 
объединительном съезде этой партии с 
лассальянским союзом в 1875 году в г. Готе.



       В ней рассматриваются следующие 
вопросы:

■ об экономических закономерностях 
становления и развития коммунистического 
способа производства;

■ о социалистической революции;
■ о диктатуре пролетариата;  
■ об общих чертах и особенностях социализма 

и коммунизма (например, распределение по 
труду и распределение по потребностям);

■ о воспроизводстве;
■ о распределении общественного продукта и 

т.д.



                          « Капитал»
■  Цель исследования: «открыть закон 

движения и гибели капитализма».
■  Методология: предмет исследования- это 

производственные отношения людей, 
связанные с вещами и проявляющиеся как

    вещи.  Определяющие при этом- отношения 
собственности.

 



       Маркс относит неэкономические 
отношения к вторичным, надстроечным.

       Следуя каузальному методу, Маркс делит 
экономические категории на первичные и 
вторичные.

        Будучи диалектиком, Маркс считает 
рыночный механизм хозяйствования и 
капитализм преходящими.

        Все 3 тома «Капитала» представляют 
собой целостное произведение. Они 
объединены общностью предмета и методов



    исследования. При этом каждый из томов 
является частью и определенной ступенью 
изложения предмета. Изложение идет от 
наиболее общего и абстрактного к  
конкретному и от простого к сложному. 
Предметом первого тома «Капитала» является 
анализ процесса производства капитала. 
Здесь формулируется основной закон 
капитализма - закон прибавочной стоимости 
. Во втором томе рассматривается процесс 
обращения капитала. В третьем томе процесс 
капиталистического производства в целом, то 
есть в единстве производства и обращения



   Здесь исследуются конкретные формы 
прибавочной стоимости.

        В первом томе «Капитала» изложение 
начинается с рассмотрения элементарной 
клеточки капиталистического общества- 
товара, его двух сторон- потребительной и 
меновой стоимости, а от анализа меновой 
стоимости Маркс идет к стоимости, далее- к 
анализу труда, заключенного в товаре. 
Учение о двойственном характере труда, 
воплощенного в товаре: потребительная 
стоимость- результат индивидуально 
различных видов труда ( труда конкретного), 



    стоимость же создается абстрактным трудом.      
Абстрактный труд- труд вообще, 
выражающий специфические условия 
товарного производства, затрата физической 
энергии товаропроизводителей, 
связывающая их друг с другом через обмен, 
рынок. Чтобы соизмерить меновые 
стоимости, выразить их величину в рабочем 
времени, конкретные виды труда должны 
сопоставляться путем приравнивания 
различных товаров. При этом рабочее время 
отдельного человека выступает как часть 
общественного времени, а конкретный труд



   приобретает общественный характер.
         Открытие двойственного характера труда 

и того, что стоимость может быть выражена 
только через о отношение к другому товару 
позволило Марксу сделать вывод о том , что 
деньги- особый товар, выделившийся в 
качестве всеобщего эквивалента. Он 
подробно анализирует функции денег, а 
также условия, необходимые для 
превращения денег в капитал. При этом 
Маркс вводит категорию товар- рабочая 
сила. Потребительная стоимость этого 
товара- способность создавать в течение дня 
стоимость большую, чем стоимость рабочей 
силы. Разница эта и присваивается капита-



   листом и составляет прибавочную стоимость. 
Исходя из учения о прибавочной стоимости 
Маркс по-новому формулирует понятие 
капитал- как стоимость, приносящую 
прибавочную стоимость в результате 
эксплуатации наемного труда. Впервые 
предложено деление капитала на 
постоянный и переменный. Последний 
авансируется на приобретение товара 
рабочая сила, именно за счет переменного 
капитала происходит возрастание всего 
капитала. Заработная плата, по Марксу, - 
это превращенная форма стоимости и цены 
рабочей силы. 



       Последние отделы первого тома 
«Капитала» посвящены анализу процесса 
накопления капитала и его влиянию на 
положение пролетариата.

       Второй том «Капитала» содержит анализ 
стадий движения капитала: денежной, 
производительной и товарной , а также 
особенностей денежного, производи-
тельного и товарного капитала, процессов 
кругооборота и оборота капитала . Далее 
Маркс исследует движение капитала со 



   времени оборота, развивает учение об 
основном и оборотном капитале. В 
основе деления капитала на основной  и 
оборотный, по Марксу, лежит их 
различие в процессе образования 
прибавочной стоимости. Введено 
понятие годовой нормы прибавочной 
стоимости. Чем быстрее оборачивается 
переменный капитал, тем она выше. 
Проблема воспроизводства общест-
венного капитала . Маркс исследует 
процесс как простого, так и 
расширенного воспроизводства.



      При этом он делит общественное 
производство на 2 подразделения: 
производство средств производства и 
производство предметов потребления. 
Исследуя движение общественного 
продукта между ними и внутри каждого 
из них, он формулирует условия 
реализации общественного продукта.



       Третий том «Капитала». Здесь Маркс 
исследует сущность нормы прибыли 
(отношение прибавочной стоимости ко 
всему авансированному капиталу) , средней 
прибыли ( результат перераспределения 
прибыли между различными отраслями 
производства) и цены производства 
(издержки производства плюс средняя 
прибыль). Далее исследуется распределение 
прибыли между различными группами 
капиталистов и те конкретные формы, 
которые она при  этом принимает: 
предпринимательский доход, торговая 



    прибыль, процент и рента. Все они 
представляют собой превращенные 
формы прибавочной стоимости.

■ Четвертый том «Капитала» содержит 
критику буржуазной (выражаясь словами 
Маркса) политической экономии от 
момента ее зарождения до момента 
написания «Капитала». 



     Маркс начинает анализ с товара и его двух 
сторон: потребительной стоимости (способ-
ности товара удовлетворять какую-либо 
потребность) и меновой стоимости 
(способности товара в определенных 
количествах обмениваться на другие товары).

         Приравнивание товаров друг к другу в 
процессе обмена предполагает наличие в них 
чего-то общего- это труд, затраченный на их 
производство. Общественный труд, 
воплощенный в товарах и обнаружи-
вающийся посредством обмена, это



   стоимость товара. Она является внутренним 
свойством товара, а меновая стоимость- это 
внешнее проявление стоимости посредством 
обмена одного товара на другой.

         В условиях натурального хозяйства люди 
учитывали и измеряли свой труд 
непосредственно в единицах рабочего 
времени (в часах и днях), а в условиях 
товарного производства - через приравни-
вание и обмен товаров.



             Двойственный характер труда:
       - конкретный труд (каждый особый вид 

производительной деятельности, 
качественно отличающийся от всех других ее 
видов по цели, характеру производственных 
операций, предметам и средствам труда, 
результату) и абстрактный труд ( затрата 
человеческой рабочей силы вообще, 
содержащаяся во всех товарах и делающая их 
однородными и соизмеримыми);



        - частный труд (труд отдельного 
изолированного товаропроизводителя, не 
признанный обществом до момента 
реализации товара на рынке) и общественный 
труд (производство товара для других). 
Однако общественный характер труда 
обнаруживается лишь в процессе обмена.

       Величина стоимости товара определяется 
общественно-необходимым рабочим временем, то 
есть тем рабочим временем, которое в 
среднем затрачивается на производство 
единицы данного товара( тяготеет к 
индивидуальному рабочему времени 



   предприятий, выпускающих на рынок 
основную массу данного товара.

        Величина стоимости прямо пропор-
циональна количеству и обратно пропор-
циональна производительности обществен-
ного труда.

        Маркс различает также простой 
(неквалифицированный, не требующий 
специальной подготовки) и сложный 
(квалифицированный, связан с затратами  
труда на обучение) труд. Сложный труд- это 
умноженный или возведенный в степень 
простой труд, он производит больше 



   стоимости в единицу времени.
         Деньги тоже являются товаром. Их 

потребительная стоимость заключается в 
способности непосредственно обмениваться 
на все товары. Выполнение роли денег 
благородными металлами связано с их 
свойствами: однородностью, делимостью, 
сохраняемостью, портативностью.

         В двух функциях денег Маркс видит 
возможность кризисов:

        - в функции средства обращения- 
возможность разрыва между куплей и 
продажей товара;



   - в функции средства платежа – возможность 
разрыва цепи денежных обязательств.

          При капитализме товаром становится и 
рабочая сила- совокупность физических и 
духовных способностей человека, реали-
зуемых в процессе производства.

         Стоимость товара рабочая сила определяется 
стоимостью средств существования, 
необходимых для удовлетворения обычных в 
данной стране и в данный период времени 
физических и культурных потребностей 
рабочего и его семьи.



        Потребительная стоимость товара рабочая 
сила выражается в том живом труде, который 
затрачивает рабочий. В процессе 
производства он своим абстрактным трудом 
создает новую стоимость, которая превышает 
стоимость его рабочей силы.

         Излишек стоимости, создаваемый 
наемными рабочими сверх стоимости их 
рабочей силы, является прибавочной 
стоимостью.



      Капитал- это средство для эксплуатации 
рабочего и установление власти над ним.

    Маркс вводит деление капитала на постоянный 
(воплощен в средствах производства и 
является лишь предпосылкой для создания m. 
Его стоимость просто переносится на 
продукт без всякого прироста) и переменный( 
воплощен в рабочей силе и создает в 
процессе производства m).

       Степень эксплуатации наемных рабочих 
может быть увеличена:

   а) путем удлинения рабочего дня 
(производство абсолютной прибавочной 



 стоимости;
б) путем повышения производительности труда 

и, следовательно, сокращения необходимого 
рабочего времени (производство 
относительной прибавочной стоимости).

       Заработная плата- это превращенная 
форма стоимости и цены товара рабочая 
сила. Маркс выделяет 2 основные формы 
заработной платы:

   - повременная (стоимость и цена рабочей 
силы, исчисляемая из расчета затраченного



   рабочего времени);
    - сдельная ( стоимость и цена рабочей силы, 

деленная на среднечасовую выработку 
рабочего).

       Кроме того, Маркс различает номинальную и 
реальную заработную плату.

      Теория воспроизводства Маркса:
     Любое воспроизводство включает в себя 

воспроизводство:
      - материальных благ;
      - рабочей силы;
      - производственных отношений.



  Маркс различает:
 - простое и расширенное воспроизводство;
 - индивидуальное и общественное воспроизводство.
     При этом он разграничивает концентрацию 

капитала ( увеличение капитала за счет 
капитализации части m) и централизацию 
капитала (увеличение капитала за счет 
поглощения или присоединения других 
капиталов).

       Анализируя проблему реализации, Маркс 
предполагает, что:



  - все производство ведется капиталистически, 
а общество состоит из 2 классов;

  - отсутствует внешняя торговля;
  - товары продаются по стоимости (т.е. 

абстрагируется от колебания рыночных цен).
      Теория экономических кризисов.
    Общей основой кризиса является присущее 

простому товарному производству 
противоречие между частным и общественным 
трудом.

       2 возможности кризиса связаны с 
функциями денег как средства обращения и 
средства платежа.



         Неизбежность кризисов заложена в 
основном противоречии капитализма- 
между общественным характером 
производства и частнокапита-
листической формой присвоения 
(проявляется анархией производства и 
отставанием платежеспособного спроса 
от предложения).

         Материальную основу периодич-
ности кризисов Маркс видел в массовом 
обновлении основного капитала.

     



 Теория кругооборота и оборота капитала:
     Кругооборот капитала охватывает период от 

момента авансирования капитала до момента 
возврата его в первоначальной форме. За это 
время капитал проходит 3 стадии: денежную, 
производительную и товарную.

      Оборот капитала-  это непрерывно 
происходящие одни за другими его 
кругообороты.

      Здесь Маркс рассматривает деление 
капитала на основной и оборотный, 
рассматривает проблему физического и 
морального износа основного капитала, 



 оборота переменного капитала на величину m.
      Теория средней прибыли и цены 

производства.
     Прибыль- это прибавочная форма, 

принявшая форму продукта всего 
авансированного капитала. Под влиянием 
межотраслевой конкуренции образуется 
средняя норма прибыли, одинаковая во всех 
отраслях.

     Цена производства- цена, возмещающая 
издержки производства и обеспечивающая 
капиталистам получение средней прибыли.



   В основе цены производства лежит 
стоимость, так как:

    - все элементы цены производства 
каждого товара в конечном счете 
определяются стоимостью;

    - движение цен производства 
определяется движением товарных 
стоимостей;

    - исторически исходным пунктом и 
основой цены производства является 
стоимость.



           Маркс признавал существование закона 
тенденции нормы прибыли к понижению, связывая 
его с повышением органического строения 
капитала.

          Противодействующие факторы:
     - увеличение степени эксплуатации;
     - уменьшение заработной платы ниже 

стоимости рабочей силы;
     - удешевление элементов постоянного 

капитала;
     - относительное перенаселение;
     - внешняя торговля (импорт дешевого сырья 



   продовольствия, получение сверхприбылей   
от торговли с отсталыми странами). 

       В конечном счете данная тенденция 
тормозит развитие производительных сил.

       Торговый капитал и торговая прибыль.
       Торговый капитал- это часть капитала 

обращения, обособившаяся от 
промышленного капитала, авансируемая 
особой категорией капиталистов и 
функционирующая исключительно в сфере 
обращения. Она косвенно способствует 
увеличению прибавочной стоимости. 



      Торговая прибыль-  это особая форма 
прибавочной стоимости, ее источник- m, 
созданная рабочим классом в процессе 
капиталистического производства.

       В III томе «Капитала» Маркс также 
анализирует издержки обращения и делит их на:

       - чистые (обусловлены процессом 
обращения как таковым. Являются вычетом 
из совокупной прибавочной стоимости);

       - дополнительные ( являются продолжением 
издержек производства: транспортные 
расходы, расходы на сортировку, расфасовку, 
упаковку, хранение. Возмещаются путем их 



   включения в стоимость товара).
 Ссудный капитал и ссудная прибыль.
       Ссудный капитал- это денежный капитал, 

отдаваемый капиталистами-собственниками в 
ссуду, приносящий проценты на основе 
эксплуатации наемного труда и 
обслуживающий в основном кругооборот 
функционирующего капитала.

       Ссудный процент- та часть прибавочной 
стоимости, которую функционирующие 
капиталисты вынуждены отдавать ссудным 
капиталистам.



    Таким образом, прибыль, получаемая от 
применения ссудного капитала, распадается 
на:

       - процент (его присваивает рантье);
       -предпринимательский доход (его 

присваивает функционирующий капиталист-
заемщик).

       Земельная рента.
    Она выражает отношения между наемными 

сельскохозяйственными рабочими, капита-
листами-арендаторами и землевладельцами.



            Маркс дополняет теорию 
дифференциальной ренты Рикардо 
понятием «абсолютная земельная рента», 
причиной которой является монополия 
частной собственности на землю. Результат- 
цены производства сельскохозяйственной 
продукции превышают общественные цены 
производства, и даже на худших землях 
образуется добавочная прибыль, которая 
превращается в абсолютную ренту.

        Источник абсолютной земельной ренты- 
излишек прибавочной стоимости над 
средней прибылью, созданной в сельском 



   хозяйстве на основе низкого органического 
строения капитала (или излишек стоимости 
сельхозпродуктов над их ценой 
производства).

        Цена земли- капитализированная земельная 
рента, т.е. сумма денег, которая, будучи 
отдана в ссуду, ежегодно приносит доход, 
равновеликий ренте, получаемой с этой 
земли.

         



 Историческая тенденция капиталис-
тического накопления.

     Материальные предпосылки для социализма- 
крупное машинное производство и 
обобществленный труд.

     Субъективная предпосылка гибели капитализма – 
пролетариат, положение которого по мере 
развития капитализма ухудшается абсолютно 
(снижение его реальной заработной платы) и 
относительно ( сокращение доли заработной 
платы в национальном доходе).


