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В этой статье я хотел бы рассмотреть, что такое марксизм вообще, кто является 

основателями этого учения, что такое «капитал» и значение этого философского учения на 

сегодняшний день. 

Марксизм возник в 1840-х гг. К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895) пытались 

выяснить условия и указать пути освобождения трудящихся от эксплуатации и всех форм 

социального гнета. Они стремились наметить контуры строя, который сможет преодолеть 

отчуждение рабочих от собственности и власти, разумно организует общественную жизнь, 

обеспечит свободное и гармоничное развитие личности. Теория К. Маркса задумывалась как 

наука, однако его идеи превратились в идеологию, стали обоснованием программы 

политических действий. 

Идеологическая позиция марксизма складывалась под воздействием различных идейных 

течений. Суждения предшественников так или иначе переосмысливались ими, и лишь затем 

включались в создававшуюся историко-материалистическую картину социального мира. 

Марксистская политическая концепция складывалась не без влияния выдающихся французских 

историков эпохи Реставрации О. Тьерри, О. Минье, Ф Гизо. Эти ученые сумели реалистически 

оценить зависимость государственного строя, правовых установлений от материальных 

условий общественной жизни, от происходившей в истории борьбы классов. Они полагали, 

что политические институты, юридические нормы создаются обществом, являются отражением 

общественного строя, но потом начинают сами воздействовать на социальную жизнь, 

видоизменять ее. Идеологическим представлениям К. Маркса и Ф. Энгельса оказалась особенно 

созвучной мысль французских историков о том, что борьба классов наполняет всю 

гражданскую историю. 

Немалую роль в возникновении марксизма сыграли идеи немецкой классической 

философии, особенно Г. Гегеля. Переработанная в материалистическом духе гегелевская 

диалектика была ими широко использована для анализа политических и государственно-право-

вых проблем. 

Исходным пунктом в изучении капиталистических производственных отношений у 

Маркса явился анализ товара, поскольку товар исторически и логически 

предшествует капиталу, являясь его зародышевой формой. 

Товар — это продукт труда, произведённый для обмена. 

mailto:Hamza4429747@gmail.com
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«Товар есть, во-1-х, вещь, удовлетворяющая какой-либо потребности человека; во-2-х, 

вещь, обмениваемая на другую вещь. Полезность вещи делает её потребительной стоимостью». 

Как потребительные стоимости товары различаются только качественно, так как 

удовлетворяют различные потребности людей, но не различаются количественно, так как они 

разнородны и непосредственно несоизмеримы. 

Стоимость товара проявляется как меновая стоимость, т. е. как свойство товара 

обмениваться на другие товары. 

«Меновая стоимость… является прежде всего отношением, пропорцией при обмене 

известного числа потребительных стоимостей одного вида на известное число потребительных 

стоимостей другого вида. Ежедневный опыт показывает нам, что миллионы и миллиарды таких 

обменов приравнивают постоянно все и всякие, самые различные и несравнимые друг с другом, 

потребительные стоимости одну к другой. Что же есть общего между этими различными 

вещами, постоянно приравниваемыми друг к другу в определённой системе общественных 

отношений? Общее между ними то, что они — продукты труда. Обменивая продукты, люди 

приравнивают самые различные виды труда». 

Таким образом, сущность стоимости есть воплощённый в товаре и овеществлённый в нём 

общественный труд товаропроизводителей. 

«Производство товаров есть система общественных отношений, при которой отдельные 

производители созидают разнообразные продукты (общественное разделение труда), и все эти 

продукты приравниваются друг к другу при обмене. Следовательно, тем общим, что есть во 

всех товарах, является не конкретный труд определенной отрасли производства, не труд одного 

вида, а абстрактный человеческий труд, человеческий труд вообще. Вся рабочая сила данного 

общества, представленная в сумме стоимостей всех товаров, является одной и той же 

человеческой рабочей силой: миллиарды фактов обмена доказывают это. И, следовательно, 

каждый отдельный товар представляется лишь известной долей общественно-необходимого 

рабочего времени». 

Общественно-необходимый труд (рабочее время) — это труд, затрачиваемый на 

изготовление какого-либо товара при общественно нормальных (средних) условиях 

производства, т. е. при среднем уровне техники, средней интенсивности труда и квалификации 

работников. 

«Величина стоимости определяется количеством общественно-необходимого труда или 

рабочим временем, общественно-необходимым для производства данного товара, данной 

потребительной стоимости». 

Закон товарного производства, регулирующий обмен товаров в соответствии с 

количеством затраченного на их производство общественно-необходимого труда, 

называется законом стоимости. 

Итак, двойственный характер товара (потребительная стоимость и стоимость) 

определяется двойственным характером труда товаропроизводителей. 

Потребительная стоимость товара — результат конкретного труда, то есть определённого 

полезного труда, создающего вещь, удовлетворяющую ту или иную потребность человека. 

Особенности данного вида конкретного труда и определяют специфическую потребительную 

стоимость его продукта. 

Стоимость же товара создаётся абстрактным трудом. Под абстрактным трудом 

понимается труд вообще, труд в любой форме как затрата человеческих сил; абстрактный труд 

— количественная характеристика труда производителей различных товаров, отвлекающаяся от 

качественных различий. Поэтому она позволяет приравнивать друг к другу товары, являющиеся 

продуктами самых разных видов труда. 

Абстрактный труд представляет собой общественное, экономическое явление, присущее 

только товарному производству. В товарном хозяйстве товары, как результаты затраты рабочей 

силы непосредственных товаропроизводителей, выполняют особую общественную функцию — 

связывают производителей друг с другом через рынок. 



5532 
 

Только через обмен товарами на основе закона стоимости оказывается возможной 

общественная оценка результатов хозяйственной деятельности отдельных 

товаропроизводителей. Таким образом, экономические отношения между людьми в условиях 

товарного производства, основанные на частной собственности, с необходимостью облекаются 

в форму отношений между вещами. Происходит так называемое овеществление 

производственных отношений, товарный фетишизм, мистическое отношение к товару как к 

сверхъестественной силе, порождаемое товарной формой, прикрывающей зависимость 

товаропроизводителей от рынка. 

«На известной ступени развития товарного производства деньги превращаются в капитал. 

Формулой товарного обращения было: Т (товар) → Д (деньги) → Т (товар), т. е. продажа 

одного товара для покупки другого. Общей формулой капитала является, наоборот, Д → Т → 

Д', т.е. покупка для продажи (с прибылью). Прибавочной стоимостью называет Маркс это 

возрастание первоначальной стоимости денег, пускаемых в оборот. Факт этого «роста» денег в 

капиталистическом обороте общеизвестен. Именно этот «рост» превращает деньги в капитал, 

как особое, исторически определённое, общественное отношение производства». 

Итак, капитал — это стоимость, приносящая прибавочную стоимость. 

«Прибавочная стоимость не может возникнуть из товарного обращения, ибо оно знает 

лишь обмен эквивалентов, не может возникнуть и из надбавки к цене, ибо взаимные потери и 

выигрыши покупателей и продавцов уравновесились бы, а речь идёт именно о массовом, 

среднем, общественном явлении, а не об индивидуальном. Чтобы получить прибавочную 

стоимость, «владелец денег должен найти на рынке такой товар, сама потребительная 

стоимость которого обладала бы оригинальным свойством быть источником стоимости», такой 

товар, процесс потребления которого был бы в то же самое время процессом создания 

стоимости. И такой товар существует. Это — рабочая сила человека. Потребление её есть труд, 

а труд создает стоимость. Владелец денег покупает рабочую силу по её стоимости, 

определяемой, подобно стоимости всякого другого товара, общественно-необходимым рабочим 

временем, необходимым для её производства (т. е. стоимостью содержания рабочего и его 

семьи). Купив рабочую силу, владелец денег вправе потреблять её, т. е. заставлять её работать 

целый день, скажем, 12 часов. Между тем рабочий в течение 6 часов («необходимое» рабочее 

время) создает продукт, окупающий его содержание, а в течение следующих 6 часов 

(«прибавочное» рабочее время) создает неоплаченный капиталистом «прибавочный» продукт 

или прибавочную стоимость. Следовательно, в капитале, с точки зрения процесса производства, 

необходимо различать две части: постоянный капитал, расходуемый на средства производства 

(машины, орудия труда, сырой материал и т. д.) — стоимость его (сразу или по частям) без 

изменения переходит на готовый продукт — и переменный капитал, расходуемый на рабочую 

силу. Стоимость этого капитала не остаётся неизменной, а возрастает в процессе труда, 

создавая прибавочную стоимость. Поэтому для выражения степени эксплуатации рабочей силы 

капиталом надо сравнивать прибавочную стоимость не со всем капиталом, а только с 

переменным капиталом. Норма прибавочной стоимости, как называет Маркс это отношение, 

будет, напр., в нашем примере 6/6, т. е. 100%». 

Капитал возникает на такой ступени развития товарного производства, когда рабочая сила 

становится товаром. 

«Исторической предпосылкой возникновения капитала является, во-1-х, накопление 

известной денежной суммы в руках отдельных лиц при высоком сравнительно уровне развития 

товарного производства вообще и, во-2-х, наличность «свободного» в двояком смысле 

рабочего, свободного от всяких стеснений или ограничений продажи рабочей силы и 

свободного от земли и вообще от средств производства, бесхозяйного рабочего, рабочего-

«пролетария», которому нечем существовать кроме как продажей рабочей силы». 

К. Маркс вскрыл качественное различие между постоянным и переменным капиталом, т. 

е. той частью первоначально авансированного капитала, которая предназначена для 

приобретения средств производства, и той его частью, которая используется для покупки 

рабочей силы. Он показал, что сами средства производства не создают новой стоимости. В 
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процессе производства их стоимость лишь переносится на вновь созданный продукт (товар) без 

всякого прироста. Новую стоимость создаёт специфический товар — рабочая сила в процессе 

его потребления, т. е. в результате труда наёмных рабочих. Таким образом, стоимость средств 

производства (постоянный капитал — c) остаётся в процессе производства неизменной, а 

стоимость рабочей силы (переменный капитал — v) возрастает на величину прибавочной 

стоимости (m). Если постоянный капитал служит лишь предпосылкой для создания 

прибавочной стоимости, то переменный капитал создаёт прибавочную стоимость. Деление 

капитала на постоянный и переменный впервые было дано К. Марксом. Оно показывает, что 

только наёмный труд создаёт прибавочную стоимость, безвозмездно присваиваемую 

капиталистом; источником капиталистической прибыли и доходов всех эксплуататорских 

классов является неоплаченный труд наёмных рабочих. 

«Увеличение прибавочной стоимости возможно путём двух основных приёмов: путём 

удлинения рабочего дня («абсолютная прибавочная стоимость») и путём сокращения 

необходимого рабочего дня («относительная прибавочная стоимость»)». 

Вопрос о месте и роли марксизма в современном мире является предметом острых 

дискуссий. Суждения на сей счет таковы. 

1.         Марксизм в целом был верен для своего времени, но в дальнейшем утратил 

актуальность, и отношение к нему должно быть, как к любому классическому учению. 

2.         Марксизм выдвинул привлекательные принципы, но не разработал механизм их 

применения. 

3.         Марксистские прогнозы в принципе верны, но относятся к отдаленному будущему 

человечества. 

Именно с помощью марксистского метода исследования сегодня предпринимаются 

удачные попытки исследовать такие проблемы, как агрессия, безразличная равнодушность, 

элиминация интимности и рост рыночной всеоткрытости, повседневность, современное 

молодежное искусство, мотивация и менеджмент, потребительская психология, 

примитивизация мышления, гламур и многие другие формы отчуждения или явления, 

связанные с отчуждением. 

К сожалению, следует констатировать тот печальный факт, что в современных учебных и 

справочных изданиях по истории философии и философии (за совершенно незначительным 

исключением) о Марксе либо вообще ничего не говорят, либо говорят полную чепуху, которая 

не имеет ничего общего с собственной философской позицией самого Маркса, либо, сказав 

несколько слов о биографии мыслителя, без детального разбора его учения сразу же 

приступают к очернительской критике этого учения. Думается, что анализ и критика подобных 

историко-философских изысканий, игнорирующих одного из крупнейших мыслителей всех 

времен, должны стать насущной потребностью марксистских историков философии. 
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