
Карл Маркс (1818-1883) – немецкий экономист, основоположник 
экономического учения марксизма как одного из вариантов классической 
политической экономии, представитель 4 (завершающего) этапа ее 
развития

Автор многих экономических 
сочинений. Самые известные:

«К критике политической 
экономии» (1859);

«Капитал (Критика политической 
экономии)» 4 тома:

1 том «Процесс производства 
капитала» (1867)

2 том «Процесс обращения 
капитала» (1885)

3 том  «Процесс 
капиталистического 
производства, взятый в целом» 
(1894)

4 том «Теории прибавочной 
стоимости» (в начале XX века)



Предпосылки возникновения экономического учения  марксизма

Экономические предпосылки:
◼ завершение промышленного переворота в Англии, в результате 

которого капитализм получил материально-техническую базу – 
крупное машинное производство; 

◼ начало периодических кризисов перепроизводства (с 1825 г.)
◼ капитализм  столкнулся с противоречиями, которые проявились 

прежде всего в сфере производства и потребления;
◼ развитие капитализма охватило большинство стран мира, а не 

только Европу.
      



Предпосылки возникновения экономического учения  марксизма

Политические предпосылки:
◼ буржуазно-демократические революции в Европе. Это натолкнуло 

Маркса на мысль о том, что социальная революция – это способ 
разрешения социально-экономических противоречий .

Социальные предпосылки:
◼ в результате промышленного переворота сформировался окончательно 

рабочий класс (пролетариат), который осознал свои собственные 
экономические интересы, отличные от интересов буржуазии. Рост 
рабочего движения (восстание силезских ткачей в 1844 г., восстание 
лионских рабочих  в 1834, с 1836 г. чартистское движение в Англии) . Маркс 
создал пролетарскую политическую экономию, выражающую интересы 
пролетариата.



Предпосылки возникновения экономического учения  марксизма

Идеологические предпосылки:
◼ развитие немецкой классической философии;
◼ формирование западноевропейского утопического социализма;
◼ развитие английской классической политической экономии (А.Смит, 

Д.Рикардо

      К 40-м годам XIX века сложилась иная социально-экономическая 
ситуация, с которой не были знакомы ни Смит, ни Рикардо. Маркс 
продолжил их исследования.



Особенности экономического учения марксизма

◼ Смит исследовал факторы  богатства. Рикардо исследовал законы 
распределения. Маркс исследует капитализм как целостную систему, т.е. 
капиталистический способ производства и соответствующие ему 
отношения производства и  обмена. Производственные отношения 
между людьми составляют экономический базис общества, над которым 
возвышается политическая надстройка.

◼ Центральной теорией в экономическом учении Маркса является теория 
прибавочной стоимости. Свою задачу Маркс видит в том, чтобы открыть 
основной закон капитализма, закон его движения Производство и 
присвоение прибавочной стоимости – это основной закон капитализма.

◼ Свое исследование Маркс начинает не с категории богатства, а с 
категории товара, так как капитализм – это товарное производство.

◼ Капитализм рассматривается Марксом как постоянно развивающееся 
явление, а не вечное и неизменное, как у Смита и Рикардо.  



Учение о товаре, стоимости и деньгах

◼ Товар – это продукт труда, предназначенный для обмена и 
поступающий в потребление посредством купли-продажи.

Маркс выделяет два свойства (фактора) товара: 
1) потребительная стоимость; 
2) стоимость. 
◼ Потребительная стоимость – полезность продукта, его способность 

удовлетворять какую-то потребность. Но, чтобы стать товаром, 
продукт труда должен обладать полезностью для потребителя, а не 
для производителя, т.е. общественной полезностью.

◼ Товары обмениваются друг на друга в определенных пропорциях. 
Но как полезности они разнородны, поэтому количественно 
несоизмеримы. Но все товары – это продукты труда. Труд, 
заключенный в товаре, труд затраченный на производство товара 
образует его стоимость.



Учение о товаре, стоимости и деньгах

◼ Меновая стоимость – это способность товара обмениваться в 
определенных пропорциях на другой товар или на деньги. Этой 
способностью товар  обладает, потому что он имеет  полезность и 
стоимость.

◼  Величина стоимости определяется общественно необходимыми 
затратами труда (ОНЗТ).

◼ ОНЗТ (или общественно необходимое рабочее время) – затраты труда 
(рабочего времени), при которых производится основная масса  данного 
вида продукции при средних условиях производства Товары 
производятся с индивидуальными затратами труда, а обмениваются в 
соответствие с общественно необходимыми затратами труда. В этом 
заключается закон стоимости. 



Учение о товаре, стоимости и деньгах

Товар   одновременно и потребительная стоимость, и стоимость. Он

      имеет две стороны, т.е. двойственную природу, так как труд, затраченный 

на его производство носит двойственный характер. 

Конкретный труд – это труд, который затрачивается в конкретной, 

определенной форме.  Он предполагает использование специфических 

предметов и средств труда, а также специализацию производителя. 

Конкретный труд создает потребительную стоимость товара.

Абстрактный труд – это труд вообще, труд в физиологическом смысле как 

затраты физической и умственной энергии человека. Это то общее, что 

объединяет различные виды труда. Абстрактный труд создает стоимость 

товара.



Учение о товаре, стоимости и деньгах

◼ В развитом товарном хозяйстве стоимость товара принимает 
денежную форму. Деньги возникает в процессе развития отношений 
обмена, исторической эволюции форм стоимости.

◼ Первая форма стоимости – простая, или случайная. Каждый  раз 
возникают новые пары товаров в процессе обмена:

      х товара А = у товара В, z товара А = x товара С. Товар А находится в 
относительной  форме стоимости, а товар В и С в эквивалентной 
форме стоимости. Они выражают стоимость товара А.

◼ Вторая форма стоимости – полная, или развернутая. С развитием 
обмена у товара А появляется все больше эквивалентов: 

      х товара А = у товара В
                          = z товара С
                          = х товара D



Учение о товаре, стоимости и деньгах

◼ Третья форма стоимости – всеобщая. Из товарного мира выделяется 
один товар, который становится всеобщим эквивалентом стоимости 
других товаров: 

у товара В = х товара А 
z товара С = х товара А 
х товара D = х товара А
◼ Четвертая форма стоимости – денежная. Товар, выполняющий роль 

всеобщего эквивалента, заменяется благородным металлом, 
монетами:

у товара В = х унций золота  
z товара С = х унций золота
х товара D = х унций золота.
Деньги – это всеобщий эквивалент стоимости товаров, товар, 

имеющий свою внутреннюю стоимость,  благородный металл.                  



Учение о товаре, стоимости и деньгах

          Функции денег
◼ Функция меры стоимости. Эту функцию выполняют металлические 

деньги из благородных металлов в качестве идеально 
представляемых. Бумажные деньги – это представители золота в 
сфере обращения, знаки стоимости. Их реальная стоимость меньше 
номинальной, поэтому они не могут выполнять функцию меры 
стоимости. 

◼  Функция средства обращения. Деньги обслуживают процесс 
обращения товаров и услуг: 

      Товар – Деньги - Товар 
◼ Функция средства платежа. Эту функцию деньги начали выполнять 

с появлением кредита, когда товар сразу переходит в руки 
покупателю, а деньги по истечении определенного периода 
времени:

     Товар – Обязательство платежа (вексель) – Деньги - Товар



Учение о товаре, стоимости и деньгах

◼ Функция средства накопления, сбережения богатства. Эту 
функцию лучше все выполняют металлические (фундаментальные 
деньги), а бумажные деньги ограниченно, так как они способны 
обесцениваться в результате инфляции. Причина инфляции – 
выпуск в обращение денег сверх потребностей товарооборота. 

Количество денег, необходимых для обращения, определяется по 
формуле: 

                                          Ц – К + П –ВП
                                                     О
Ц – сумма цен товаров, подлежащих реализации;
К – сумма цен товаров, проданных в кредит;
П – платежи, срок по которым наступил;
ВП – взаимопогашающиеся платежи.
О  – скорость оборота денег.
◼ Функция мировых денег. Деньги обслуживают оборот товаров и 

услуг между странами в процессе развития мировой торговли. 



Теория прибавочной стоимости

◼ Производство и присвоение прибавочной стоимости, согласно К.

Марксу, это основной закон капитализма.

Производство прибавочной стоимости связано с превращением денег в 

капитал. Движение денег, как капитала, происходит в соответствии со 

всеобщей формулой капитала:                                                                                                     

                                       Деньги — Товар —Деньги’

  Д’ = первоначальная сумма  денег (Д)  + приращение денег  (∆ Д). ∆ Д -  

прибавочная стоимость – m.

Деньги  стали  капиталом.  Они принесли большие деньги, они принесли 
прибавочную стоимость (m).



Теория прибавочной стоимости

◼ Превращение денег в капитал возможно при наличии на рынке особого 
товара – рабочая сила. Рабочая сила – это способность работника к 
труду, он продает ее капиталисту за определенную цену (стоимость). 
Затраты капиталиста на покупку рабочей силы Маркс назвал 
переменным капиталом (v). Затраты капиталиста на средства 
производства – это постоянный капитал (с).

◼ В процессе производства товара в результате потребления рабочей 
силы создается прибавочная стоимость как избыток над стоимостью 
рабочей силы. 

◼ Процесс производства товаров, процесс создания стоимости не 
заканчивается после того, как рабочий создает стоимость равную 
стоимости его рабочей силы. Процесс производства продолжается и 
после этого. Рабочий создает вновь созданную стоимость, равную 
стоимости его рабочей силы (переменного капитала – v) и прибавочной 
стоимости (m):

      вновь созданная стоимость = v + m
 



Структура рабочего дня

Рабочий день

Необходимое время Прибавочное время

Рабочий создает стоимость, равную 

стоимости его рабочей силы, 

возмещает капиталисту затраты 

переменного капитала (v)

Рабочий создает прибавочную 

стоимость (m) как избыток над 

стоимостью его рабочей силы. Это 

время не оплачивается, так как 

оплачивается не стоимость 

произведенного в течении рабочего 

дня продукта, а дневная стоимость  

рабочей силы.



Теория прибавочной стоимости

◼ Норма прибавочной стоимости (норма эксплуатации) показывает 
                                                                                                                                           
◼ степень, скорость возрастания массы прибавочной стоимости (m’ ):
      отношение  m (прибавочной стоимости)   к     v (переменному капиталу) , 

выраженное  в  %.

◼ Абсолютная прибавочная стоимость – это прибавочная стоимость, 

которая создается рабочим за счет абсолютного удлинения рабочего дня.

◼ Относительная прибавочная стоимость – это прибавочная стоимость, 

которая создается рабочим за счет сокращения необходимого времени и 

соответствующего увеличения прибавочного времени при той же 

продолжительности рабочего дня. Ее производство связано с 

возрастанием общественной производительности труда.



Учение о заработной плате

◼ Заработная плата – это выражение стоимости (цены) товара «рабочая 
сила». Она представляет собой стоимость средств существования 
работника.  Нижняя граница заработной платы – это физиологический 
прожиточный минимум. Верхняя граница заработной платы 
предполагает, что работник  может удовлетворять и свои  духовные 
потребности.

◼ Сдельная заработная плата выплачивается работнику в зависимости от 
количества произведенной продукции.

◼ Повременная заработная плата выплачивается работнику в 
зависимости от отработанного времени.

◼ Маркс использует определения реальной  и номинальной заработной 
платы, введенные Рикардо. Номинальная – денежная заработная 
плата, реальная заработная плата измеряется в средствах 
существования (Рикардо называл ее хлебной). Маркс отметил, что 
реальная заработная плата растет медленнее производительности 
труда. 



Учение о прибыли

◼ Прибыль – это прибавочная стоимость, которая выступает как 
порождение всего затраченного капитала.

                         Т = с + v + m = К + m = К + p
Т – стоимость товара; c – постоянный капитал; v – переменный капитал;
m – прибавочная стоимость; p – прибыль. К = с + v – капиталистические 

издержки. 
Норма прибыли показывает отношение массы прибыли ко всему 

затраченному капиталу, выраженное в %.  
В условиях свободной конкуренции распределение прибавочной 

стоимости между капиталистами происходит на основе закона 
средней нормы прибыли. Суть закона – в любой сфере приложения 
капитала капиталисты получают равновеликую прибыль на 
равновеликий капитал. Норма прибыли усредняется. Стоимость 
товара превращается в цену производства. Цена производства – это 
сумма капиталистических издержек и средней прибыли. 



Учение о ренте

◼ Рента – доход с земли, который получает земельный собственник. 
Она представляет собой форму прибавочной стоимости, созданной 
трудом наемных работников в сельском хозяйстве.

Маркс выделяет 
◼ дифференциальную ренту I, образование которой связано с 

различиями в плодородии и местоположении земельного участка
◼ дифференциальную ренту II, образование которой связано с 

растущей эффективностью последовательных вложений капитала в 
землю.

◼ Абсолютная рента – разница между стоимостью 
сельскохозяйственной продукции и ценой ее производства. Фермер-
арендатор продает продукцию по стоимости, получает только 
среднюю прибыль, а другая часть прибавочной стоимости, 
созданной в земледелии присваивается собственником земли. 



Учение о капитале

◼ Капитал – это не вещь, а особое производственное отношение, 
отношение между рабочим и капиталистом по поводу производства 
и присвоения прибавочной стоимости.

◼ Капитал – это стоимость, приносящая прибавочную стоимость, на 
основе эксплуатации наемного труда. 

◼ Капитал – это самовозрастающая стоимость.
                                                    Деньги —Деньги’ 
◼ С точки зрения производства прибавочной стоимости капитал 

делится на постоянный и переменный. Постоянный капитал – 
затраты капитала на средства производства. Он своей стоимости не  
меняет. Переменный капитал – затраты капитала на рабочую силу. 
Рабочий своим трудом создает новую стоимость, большую, чем 
стоимость рабочей силы. Он меняет стоимость. Органическое 
строение капитала – это отношение величины постоянного капитала 
к величине переменного капитала (c/v).



Учение о капитале

◼  Кругооборот капитала  - это последовательная смена его 
функциональных форм (денежной, производительной, товарной) и 
возврат к первоначальной форме. Оборот капитала – это постоянно 
повторяющийся кругооборот капитала.
                           Д — Т — ...  П ...  — Т’ — Д’                                             
◼  С точки зрения оборота капитал делится на основной и оборотный. 

Это деление капитала не совпадает с делением на постоянный и 
переменный. 
◼  Основной капитал – то та часть капитала, которая участвует в 

нескольких производственных циклах, по частям переносит свою 
стоимость на создаваемый продукт и не меняет своей натурально-
вещественной формы (здания, сооружения, машины).    
◼  Оборотный капитал – полностью переносит свою стоимость на 

создаваемый продукт, возобновляется в каждом производственном 
цикле и может менять свою натурально-вещественную форму (сырье, 
материалы, затраты на заработную плату.



Учение о капитале и его накоплении

◼ Ради увеличение массы прибыли капиталист стремится к увеличения 
физической массы капитала, т.е. осуществляет накопление капитала. 

◼ Накопление капитала – это процесс капитализации прибавочной 
стоимости. Часть прибавочной стоимости сверх фонда личного 
потребления капиталиста идет на увеличение массы постоянного и 
переменного капитала. 

◼ Рост переменного капитала происходит медленнее, чем рост 
постоянного капитала, растет органическое строение капитала. Тем 
самым ограничивается покупательная способность наемных 
рабочих, сужается база платежеспособного спроса. Тормозится 
реализация товаров потребительского назначения. Сокращается их 
производство, а затем падает спрос на средства производства. 
Следствием этого является экономический кризис, кризис 
перепроизводства.  Его причина – перенакопление капитала.



Учение о капитале и его накоплении

◼ Экономические кризисы происходят периодически. Развитие 

рыночной экономики носит циклический характер. 

◼ Экономический цикл (промышленный цикл) – период от одного 

кризиса до другого. Он включает 4 фазы – кризис, депрессию, 

оживление и подъем.    

◼ Чтобы получить прибыль при более низких ценах, капиталисты 

стремятся снизить издержки. С этой целью они начинают 

осуществлять массовое обновление основного капитала. Так в 

экономике появляются признаки оживления, который завершается 

экономическим подъемом.


