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г л а в а  1
ТОВАР, ЦЕНА 

И ПРИБЫЛЬ 1

П олитическая экономия трактует о хо-
зяйственном снабжении людей блага-
ми, необходимыми для поддержания 

их жизни. В современном капиталистическом 
строе это снабжение происходит исключительно 
путем купли-продажи товаров; товары приобрета-
ются людьми за деньги, составляющие их доход. 
Доходы бывают весьма различного рода, однако 
их можно свести к следующим трем большим груп-
пам: капитал ежегодно приносит прибыль капита-
листу, земля приносит землевладельцу земельную 
ренту, а рабочая сила —  при нормальных услови-
ях и покуда она остается пригодной —  приносит 

1 Том III, часть 1, отделы 1–2. Том III, часть 2, отделы 1–2.
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рабочему заработную плату. Таким образом, для 
капиталиста —  его капитал, для землевладельца —  
его земля, для рабочего —  его рабочая сила (или, 
вернее, сам труд его) кажутся тремя различными 
источниками их доходов: прибыли, земельной 
ренты и заработной платы. Эти доходы —  словно 
плоды, которые из года в год приносит одно, или 
вернее, три вечно зеленых дерева; они составля-
ют годовой доход трех классов: капиталистов, 
землевладельцев и рабочих. Итак, по-видимому, 
все эти доходы проистекают из трех различных, 
независимых источников: капитала, земельной 
собственности и труда.

С другой стороны, мера снабжения хозяйствен-
ными благами зависит, по всей видимости, от цены 
товаров. Поэтому вопрос, чем определяются цены, 
всегда занимал политическую экономию.

На первый взгляд этот вопрос, по-видимому, 
не представляет трудностей. Если взять для при-
мера любое изделие промышленности, то цена его 
получается таким образом: фабрикант прибавля-
ет к себестоимости обычную в его отрасли прибыль. 
Следовательно, цена зависит от высоты себесто-
имости и от высоты прибыли.

В качестве себестоимости фабрикант насчиты-
вает все то, что он истратил на производство дан-
ного товара. В первую голову это расходы на сырые 
и вспомогательные материалы для производства 
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(например, хлопок, уголь и т. д.), затем —  на маши-
ны, аппараты, здания; далее, расходы на земель-
ную ренту (например, на плату за помещение) и, 
наконец, заработную плату. 

ИТАК, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ФАБРИКАНТА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕХ 

СЛАГАЕМЫХ:

1 средства производства (то есть сырье 
и вспомогательные материалы, машины, 
аппараты, здания);

2 имеющая быть уплаченной земельная 
рента (она засчитывается также тогда, 
если фабрика построена на собственной 
земле фабриканта);

3 заработная плата.

Однако если всмотреться поближе в каждую 
из этих рубрик, то являются совершенно неожи-
данные трудности. Возьмем сначала заработную 
плату. Чем она выше или ниже, тем выше или ниже 
себестоимость, тем выше или ниже, следователь-
но, и цена готового товара. Но чем определяется 
высота заработной платы, от чего она зависит? 
Скажем: от предложения рабочей силы и спроса 
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на нее. Спрос на рабочую силу исходит от капита-
ла, нуждающегося в рабочих для своих предприя-
тий. Другими словами, если спрос на рабочую силу 
велик, то это значит, что налицо имеется много 
капитала. Но из чего состоит капитал? Из денег 
и товаров. Или, вернее, только из товаров, так как 
деньги тоже не что иное, как товар (ниже это бу-
дет доказано подробнее). Чем большую ценность 
представляют эти товары, тем больше капитал, 
тем больше спрос его на рабочую силу и влияние 
этого спроса на уровень заработной платы, а так-
же, в дальнейшем результате, на цену фабрикатов. 
Но от чего зависит ценность (или цена) товаров, 
образующих капитал? От себестоимости их про-
изводства, от издержек производства их. В эти из-
держки входит и заработная плата. Итак, в кон-
це концов высота заработной платы выводится 
из высоты заработной платы или же цена това-
ров —  из цены товаров.

Или же предполагают, что заработная плата 
определяется ценой предметов первой необхо-
димости для рабочего. Но эти предметы —  сами 
товары, значит, заработная плата, наоборот, уча-
ствует в определении их цены. Ошибка бросает-
ся в глаза.

Что касается средств производства, то ясно, 
что хлопок, машины, уголь и т. д. — тоже не что 
иное, как товары.
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Таким образом, попытка определить цены из-
держками производства (себестоимостью) кончи-
лась полной неудачей. Она объясняет уровень цен 
теми же ценами.

Фабрикант прибавляет к себестоимости обыч-
ную прибыль. 
Здесь как будто 
устранены все 
трудности, ибо 
эта прибыль —  
величина всем 
известная, это 
обычный в дан-
ной отрасли процент. Конечно, это не исключает 
возможности того, что тот или другой фаб рикант, 
благодаря особым условиям, получает в отдель-
ных случаях больше или меньше обычной прибы-
ли. Но в среднем выводе ставка прибыли во всех 
предприятиях одной и той же отрасли одинако-
ва. Другими словами, в каждой отрасли имеется 
общая, средняя норма прибыли.

Но не только это. Нормы прибыли различ-
ных отраслей тоже более или менее уравнивают-
ся между собой, благодаря конкуренции. Иначе 
это и быть не может. Ибо, если в какой-либо от-
расли получаются особенно высокие прибыли, 
то капиталы из других, не столь выгодных обла-
стей станут притекать в эту выгодную область. 

Хлопок, машины,  

уголь и т. д. —  

тоже не что иное,  

как товары
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Или же сюда будут обращаться нововозникающие 
капиталы, ищущие выгодного приложения, они 
охотнее всего пойдут именно в эти особенно до-
ходные отрасли; производство в этих последних 
должно будет скоро значительно возрасти, и, что-
бы найти сбыт для увеличившегося количества 
товаров, придется понизить их цены и, следова-
тельно, прибыли. Обратное имеет место, если 
в какой-либо отрасли прибыли особенно низки: 
капиталы покидают ее, сообразно с этим сокра-
щается производство, а это влечет за собой под-
нятие цен и прибылей.

Таким образом, конкуренция стремится вы-
равнять нормы прибыли во всех отраслях произ-
водства, так что можно говорить об общей сред-
ней норме прибыли, которая если не в точности, 
то, во всяком случае, более или менее одинакова 
во всех отраслях производства. Правда, она не так 
очевидна, как одинаковая норма прибыли в преде-
лах одной отрасли производства, ибо в различных 
отраслях затраты капитала, применение и изна-
шивание машин и т. д. могут быть весьма различ-
ны. Чтобы выравнять эти различия, валовая при-
быль, то есть тот процент, который фабрикант 
фактически накидывает на свою себестоимость, 
может оказаться в одной отрасли значительно 
выше или ниже, нежели в другой. Это затемняет 
истинное положение вещей. Однако, по покрытии 
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этих затрат, в различных отраслях остается при-
близительно одинаковая чистая прибыль.

Раз существует, таким образом, общая средняя 
норма или уровень прибыли, то величина прибы-
ли, приносимой предприятием, определяется ве-
личиной капитала этого предприятия. Конечно, 
как выше упомянуто, имеет значение, что произ-
водит данное предприятие: трико или чулки; это 
не вполне безразлично, так как уровень прибы-
ли несколько колеблется, смотря по надежности 
предприятия, легкости сбыта и т. д. Но эти разли-
чия не очень значительны. Итак, если мы предпо-
ложим, что общий средний уровень прибыли со-
ставляет 10 процентов, то ясно, что капитал в 1 
миллион должен принести в десять раз больше 
прибыли, чем капитал в 100 тысяч. (Разумеется, 
при условии рациональной постановки дела; мы 
здесь, вообще, оставляем в стороне все особенные 
счастливые или несчастные случайности, могущие 
постигнуть отдельное предприятие.)

Сюда присоединяется еще следующее обсто-
ятельство: прибыль приносят не только про-
мышленные предприятия, то есть предприятия, 
производящие товары, но также торговые пред-
приятия, которые служат лишь посредниками при 
обороте товаров от производителя к потребите-
лю; точно так же банковые, транспортные пред-
приятия, железные дороги и т. д. Во всех них, если 
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они правильно ведут свои дела, прибыль сообра-
зуется с величиной вложенного в них капитала. 
Неудивительно, что в сознании тех, кто практиче-
ски имеет дело с этими предприятиями, создается 
убеждение, что прибыль возникает, так сказать, 
сама собой из капитала: она вырастает из него, как 
плоды растут на дереве, при надлежащем уходе 
за ним. А если в прибыли видят не естественное 
свойство капитала, то, во всяком случае, плод ра-
боты капиталиста. И в самом деле: мы каждый раз 
предполагали надлежащее, рациональное ведение 
дела. Многое зависит от личного умения заведы-
вающего. Если оно хромает, то прибыль отдель-
ного предприятия легко может оказаться ниже 
общего среднего уровня прибыли, тогда как тол-
ковому управляющему может удаться поднять ее 
и выше среднего уровня.
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ПРИБЫЛЬ И ОБРАЩЕНИЕ 

ТОВАРОВ 1

Н о каким образом прибыль может «сама 
собой» возникнуть из капитала? Для про-
изводства данного товара капиталисту 

нужна определенная сумма денег, скажем —  100 марок. 
Пусть в этой цифре заключаются все его издержки 
производства, то есть расход на сырье, доклад, за-
работная плата, изнашивание машин, аппаратов, 
зданий и т. д. Готовый товар капиталист продаст 
за 110 марок. Если стоимость 2 этого готового товара 
действительно равняется 110 маркам, то, значит, 
прибавочная ценность возникла из ничего во время 

1 Том III, часть 1, отделы 1–2. Том I, глава 4, параграф 2.
2 Слова «стоимость» или «ценность», поскольку они употребля

ются без слова «потребительная», всегда означают меновую 
стоимость.
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производства. Ибо ценности, которые капиталист 
оплатил упомянутыми 100 марками, были все налицо 
до производства этого товара. Но такое создание 
из ничего противоречит здравому человеческому 
смыслу. Поэтому всегда преобладало, да и теперь 
преобладает воззрение, что стоимость товара не уве-
личивается во время производства, другими словами, 
по изготовлении фабриката капиталист имеет в руках 
лишь ту же самую ценность, что и прежде, —  в нашем 
примере, следовательно, 100 марок.

Откуда же взялись те добавочные 10 марок, кото-
рые капиталист получает при продаже своего товара? 
Один тот факт, что товар переходит из рук продавца 
в руки покупателя, тоже ведь не может увеличить его 
стоимость; ибо и это было бы созданием из ничего.

Чтобы справиться с этой трудностью, обыкно-
венно прибегают к одному из следующих двух объяс-
нений. Одни говорят: товар в руках покупателя дей-
ствительно представляет собой бо́льшую стоимость, 
нежели в руках продавца, так как удовлетворяет по-
требность, имеющуюся у покупателя и не имеющуюся 
у продавца. Другие говорят: нет, товар не имеет той 
стоимости, которую должен платить за него покупа-
тель, излишек берется у покупателя без эквивалента.

Рассмотрим оба эти воззрения. Французский 
писатель Кондильяк писал в 1776 году (в статье 
о торговле и правительстве): «Неверно, будто при 
обмене товаров равная ценность обменивается 
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на равную ценность. Напротив. Каждая из обе-
их договаривающихся сторон всегда отдает мень-
шую ценность в обмен на бо́льшую… Если бы на са-
мом деле всегда обменивались равные ценности, 
то ни одна из сторон не имела бы никакой выго-
ды. А между тем обе стороны выигрывают при этом 
или, во всяком случае, должны выиграть, иметь вы-
году. Почему? Ценность вещей заключается толь-
ко в их отношении к нашим потребностям. Один 
и тот же предмет для одного человека представ-
ляет бо́льшую ценность, для другого —  меньшую; 
и наоборот. Каждый старается отдать ненужную 
ему вещь, чтобы получить взамен то, что ему не-
обходимо; каждый старается дать меньше и полу-
чить больше…»

Странная арифметика. Два человека обмени-
ваются чем-либо, причем каждый дает другому бо-
лее, чем получает сам. Это значит, что если я, на-
пример, покупаю у портного сюртук за 20 марок, 
то этот сюртук, пока он находится у портного, стоит 
менее 20 марок, а когда он перешел в мои руки, он 
стоит уже 20 марок. Не меняет дела и ссылка на то, 
что ценность вещей заключается только в их отно-
шении к нашим потребностям. Ибо, не говоря уже 
о смешении потребительной и меновой стоимости, 
о чем речь будет ниже, если для покупателя сюр-
тук полезнее, чем деньги, то для продавца, в свою 
очередь, деньги полезнее, чем сюртук.
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Обратимся к другому объяснению: товары, 
в общем, продаются по цене, превосходящей их 
стоимость. В таком случае получаются еще более 
несуразные результаты. Допустим, что какая-то 
необъяснимая привилегия дает продавцу возмож-
ность продавать свой товар выше его стоимости: 
например, за 110 марок, тогда как товар стоит толь-
ко 100, другими словами, с надбавкой цены на 10 
процентов. Итак, продавец получает прибавочную 
стоимость в 10 марок. Но то же самое лицо, кото-
рое один раз выступает в роли продавца, в следу-
ющий раз выступает в роли покупателя. Теперь 
новое, третье лицо оказывается по отношению 
к нему продавцом и пользуется привилегией про-
дать свой товар на 10 процентов дороже его стои-
мости. Наш делец выиграл в качестве продавца 10 
марок и потерял в качестве покупателя 10 марок. 
В конце концов все сведется фактически к тому, что 
все владельцы товаров продают друг другу свои то-
вары на 10 процентов дороже их стоимости, а это 
совершенно то же самое, как если бы они продава-
ли их по их стоимости. Денежные названия, то есть 
цены товаров, поднимутся, но отношения их сто-
имостей останутся неизменными.

Предположим обратное: пусть покупатели поль-
зуются привилегией покупать товары ниже их сто-
имости. Здесь не нужна даже ссылка на то, что поку-
патель, в свою очередь, станет продавцом. Он был 
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Ценность вещей 

заключается  

в их отношении  

к нашим потребностям

продавцом, прежде чем стал покупателем, и уже по-
терял 10 процентов в качестве продавца, прежде 
чем выиграл 10 процентов в качестве покупателя. 
Все остается по-старому.

Можно возразить, что это уравнивание потери 
следующим за ней выигрышем простирается только 
на таких покупа-
телей, которые 
вслед за своей 
покупкой имеют 
что продать; ведь 
есть люди, кото-
рые не имеют 
что продавать. 
Последовательные защитники воззрения, что при-
бавочная стоимость вытекает из номинальной над-
бавки цены или из привилегии продавца продавать 
свой товар дороже, предполагают таким образом: 
класс людей, который только покупает, но не про-
дает, следовательно, только потребляет и не про-
изводит. Что это значит? Что деньги, на которые 
этот класс только и делает, что покупает, прите-
кают к нему все время даром, не путем обмена, 
а на основании каких-то правовых преимуществ 
или привилегий силы. Продавать такому классу 
людей товары выше их стоимости —  значит лишь 
получать путем обмана обратно часть своих же де-
нег, отданных даром. Так, в Древнем мире города 
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Малой Азии платили Риму ежегодную денежную 
дань. На эти деньги Рим покупал у них товары, по-
купал слишком дорого. Азиаты накрывали римлян 
при торговых сделках на часть дани, уплаченной 
победителям. Однако в убытке оставались все же 
азиаты. Их товары оплачивались их же собствен-
ными деньгами. Таким путем невозможно ни обо-
гащение, ни образование добавочной стоимости.

Конечно, все сказанное нисколько не исклю-
чает того, что отдельные товаровладельцы могут 
обогащаться на купле и продаже, объегоривая дру-
гих. А может быть столь продувным плутом, что 
ему удастся накрыть Б и В, а те, при всем своем 
желании, не будут в состоянии ответить ему тем 
же. А продал, например, Б вино стоимостью в 40 
марок и получил от него взамен пшеницу стоимо-
стью в 50 марок. А превратил свои 40 марок в 50, 
из меньшего количества сделал большее. Но рас-
смотрим это поближе. Перед совершением этой 
сделки в руках у А было вино стоимостью в 40 ма-
рок, а в руках у Б —  пшеница стоимостью в 50 ма-
рок; общая стоимость их —  90 марок. После обмена 
между А и Б общая стоимость обоих товаров оста-
ется той же —  90 марок. Оборот их не увеличил 
ни на грош их стоимость, изменилось лишь рас-
пределение ее между А и Б. Та же перемена про-
изошла бы, если бы А просто-напросто украл у Б 
эти 10 марок, без покрова обмена. Ясно, что сумма 
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обращающихся ценностей не может быть увеличе-
на никаким изменением в их распределении, точ-
но так же как количество благородных металлов 
в стране не увеличится оттого, что еврей-меняла 
продаст медную монету XVIII столетия за золотую. 
Класс капиталистов какой-либо страны в его целом 
не может сам себя обмануть и объегорить.

Итак, как ни вертись, мы приходим к одному 
и тому же результату. Обмен равных стоимостей 
не создает добавочной стоимости, обмен неравных 
стоимостей тоже не создает ее. Обращение или об-
мен товаров не создает стоимости.

Во всяком случае, увеличение стоимости, об-
наруживающееся после продажи товара, не может 
вытекать из факта продажи. Его нельзя объяснить 
уклонением цены товаров от стоимости их. Если та-
кое уклонение действительно имеет место, то это 
случайное, побочное обстоятельство, которое лишь 
затемняет дело. В таком случае мы должны предва-
рительно свести цены на стоимости; впрочем, это 
происходит не только в науке. Постоянные коле-
бания рыночных цен, их повышение и понижение 
взаимно уравновешиваются и сами собой сводятся 
к средней цене, это их внутренний закон. В пред-
приятиях, рассчитанных на более или менее про-
должительное время, купец и промышленник со-
образуются именно с этой, средней ценой. Они 
знают, что если взять известный период времени 
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в его целом, то товары продаются на самом деле 
не выше и не ниже, а по средней цене. Итак, мы 
должны объяснить образование прибыли и при-
рост стоимости товара исходя из предпосылки, 
что товары продаются по их действительной сто-
имости. А раз так, то эта добавочная стоимость, 
очевидно, должна возникать уже в самом процес-
се производства. Товар уже в тот момент, когда он 
принимает готовую форму и находится еще в руках 
первого продавца, должен стоить столько, сколь-
ко в конце концов платит за него последний поку-
патель, потребитель. Другими словами, стоимость 
товара должна превышать собою себестоимость 
фабриката, во время производства товара должна 
возникать новая стоимость.

Это ведет нас к вопросу: как вообще возникает 
стоимость товаров?
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ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ 

И МЕНОВАЯ СТОИМОСТЬ 1

 y ОБЩЕСТВЕННО-НЕОБХОДИМЫЙ ТРУД

Т овар есть прежде всего предмет внешнего 
мира, вещь, которая по своим свойствам удо-
влетворяет какую-либо потребность человека. 

Каждую полезную вещь, как то: железо, бумагу и т. д., 
можно рассматривать с двух точек зрения —  качествен-
ной и количественной. Каждая такая вещь обладает 
многими свойствами и поэтому может быть полезна 
с различных сторон. Полезность вещи делает ее по-
требительной стоимостью. Но эта полезность не висит 

1 Том I, главы 1–2.
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в воздухе. Обусловленная свойствами товарного тела, 
она не существует вне этого последнего. Поэтому 
товарное тело, как то: железо, пшеница, алмаз и т. д., 
само есть потребительная стоимость или благо.

Меновая стоимость представляется нам прежде 
всего в виде количественного соотношения, в виде 
пропорции, в которой потребительные стоимости 
одного рода обмениваются на потребительные сто-
имости другого рода. Обыкновенно определенное 
количество одного товара обменивается на опреде-
ленные количества других товаров; это и есть мено-
вая стоимость товара —  отношение, которое посто-
янно меняется, в зависимости от места и времени. 
Поэтому меновая стоимость кажется нам чем-то слу-
чайным и совершенно относительным, то есть (как 
это высказал Кондильяк) она, по-видимому, «состо-
ит только в отношении товаров к нашим потреб-
ностям». Меновая стоимость, присущая самому то-
вару, представляется, по-видимому, бессмыслицей. 
Рассмот рим это ближе.

Возьмем какой-нибудь определенный товар, на-
пример центнер пшеницы. Он обменивается на столь-
ко-то и столько шелка или на столько-то ваксы или 
на столько-то золота и т. п. —  одним словом, обменива-
ется на другие товары в самых различных пропорци-
ях. Итак, пшеница имеет разные меновые стоимости. 
Но так как эти определенные количества ваксы, шел-
ка, золота и т. д. служат меновой стоимостью одного 
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центнера пшеницы, они должны представлять собой 
равные меновые стоимости. Отсюда следует: во-пер-
вых, действительные меновые стоимости данного 
товара выражают собой нечто равное; во-вторых, 
за меновой стоимостью должно иметься известное 
содержание, выражаемое ею.

Возьмем, далее, два товара, например пшеницу 
и железо. Каково бы ни было их меновое отноше-
ние, его всегда можно выразить уравнением, в кото-
ром данное количество пшеницы приравнивается 
известному количеству железа. Например, центнер 
пшеницы равен двум центнерам железа. Что гово-
рит нам это уравнение? Что в двух различных вещах, 
в центнере пшеницы и в двух центнерах железа, су-
ществует нечто общее, равной величины. Следова-
тельно, обе эти вещи равны чему-то третьему, кото-
рое само по себе не является ни первой, ни второй 
из них. Итак, каждую из них, поскольку она есть ме-
новая стоимость, можно свести к этому третьему.

Этой общей основой не может быть естествен-
ное свойство товаров. Телесные свойства имеют зна-
чение, лишь поскольку они делают вещь полезной, 
но при меновом отношении потребительная стои-
мость товаров оставляется совершенно в стороне. 
Здесь одна потребительная стоимость значит столь-
ко же, как всякая другая, если только имеется в над-
лежащей пропорции. Или, как говорит старик Бар-
бон (1696 г.): «Один раз товары так же хороши, как 
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другой, если только их меновая стоимость одинако-
ва. Между вещами одинаковой меновой стоимости 
нет различия или различимости… На сто марок оло-
ва и железа имеют такую же меновую стоимость, как 
на 100 марок серебра и золота». Как потребительные 
стоимости товары прежде всего разнятся своими ка-
чествами; как меновые стоимости они могут разнить-
ся только своим количеством.

Если оставить в стороне потребительную стои-
мость товарных тел, за ними остается только одно 
свойство: то, что они —  продукты труда. Однако и про-
дукт труда уже успел преобразиться у нас под рука-
ми. Раз мы оставляем в стороне его потребительную 
стоимость, мы оставляем в стороне также его физи-
ческие части и формы, которые именно и делают 
его потребительной стоимостью. Это уже не стол, 
не дом, не пряжа или какой-нибудь другой полезный 
предмет. Все его физические свойства улетучились. 
Это уже также не продукт работы столяра, плотни-
ка или прядильщика, вообще какой-либо определенной 
производственной работы. Это уже только продукт 
человеческого труда вообще, отвлеченного общече-
ловеческого труда, то есть продукт израсходования че-
ловеческой рабочей силы, будет ли это рабочая сила 
столяра, плотника, прядильщика и т. д. В этих вещах 
мы видим теперь только то, что на производство их 
затрачена человеческая рабочая сила; это, так ска-
зать, сгустки человеческой рабочей силы.
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Вещи — это,  

так сказать, сгустки 

человеческой  

рабочей силы

Итак товар имеет меновую стоимость или цен-
ность только потому, что в нем овеществлен отвле-
ченный общечеловеческий труд. Как измерять эту 
ценность? По количеству содержащегося в ней труда, 
как «субстанции, образующей ценность». Количество 
труда измеряется его продолжительностью, а рабочее 
время, в свою очередь, имеет свой масштаб в опре-
деленных едини-
цах времени, как 
то: час, день и т. д.

Раз ценность 
товара определя-
ется количеством 
труда, израсходо-
ванного на его производство, то могло бы казаться, 
что чем человек ленивее и неспособнее, тем бо́льшую 
ценность представляет его товар, так как тем больше 
времени требуется на производство. Однако труд, со-
здающий стоимость, есть одинаковый общечеловече-
ский труд, затрата одной и той же человеческой рабо-
чей силы. Рабочая сила всего общества, воплощенная 
в его товарах, идет в счет как одна и та же общечело-
веческая рабочая сила, хотя и состоит из бесчислен-
ных индивидуальных рабочих сил. В каком смысле 
все эти индивидуальные рабочие силы могут быть 
сведены на одну и ту же общечеловеческую рабочую 
силу? Это возможно, поскольку они являются обще-
ственной средней рабочей силой, то есть расходуют 
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на производство товара только средне-необходимое 
или общественно-необходимое рабочее время. Об-
щественно-необходимое рабочее время —  это то вре-
мя, которое требуется для того, чтобы произвести 
какой-нибудь товар при существующих нормальных 
условиях производства и при среднем в данном об-
ществе уровне сноровки и интенсивности труда. Так, 
например, когда в Англии введен был паровой ткац-
кий станок, то для превращения данного количества 
пряжи в ткань требовалась уже, например, лишь по-
ловина того количества труда, что прежде. Англий-
ский ручной ткач употреблял на эту работу столько же 
времени, как прежде; но продукт часа его индивиду-
ального труда представлял уже лишь полчаса обще-
ственно-необходимого рабочего времени, и поэто-
му ценность его упала наполовину.

Итак, ценность товара определяется количеством 
общественно-необходимого труда или общественно-необ-
ходимого рабочего времени, потребного для произ-
водства этого товара. Отдельный товар имеет здесь 
значение лишь как средний экземпляр своего вида. 
Товары, в которых воплощены одинаковые количе-
ства труда или которые требуют для своего производ-
ства одного и того же рабочего времени, имеют оди-
наковую ценность, одинаковую меновую стоимость. 
Ценность одного товара относится к ценности дру-
гого товара, как рабочее время, необходимое для его 
производства, к рабочему времени, необходимому 
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для производства этого другого товара. «Как ценно-
сти все товары являются лишь определенным коли-
чеством кристаллизованного рабочего времени» 1.

Ценность товара оставалась бы неизменной, 
если бы рабочее время, необходимое для его произ-
водства, оставалось всегда одно и то же. Но оно изме-
няется, как только изменилась производительность 
труда. Последняя зависит от многих причин, в том 
числе от средней сноровки рабочего, от развития на-
уки и ее применения в технике, от регулировки про-
изводственного процесса, от объема и действитель-
ности орудий производства, наконец, от природных 
условий. Так, например, то же самое количество труда 
земледельца даст при благоприятных естественных 
условиях вдвое больше пшеницы, чем при неблаго-
приятных. То же самое количество труда даст в бо-
гатых рудниках больше металла, чем в бедных. Алма-
зы —  очень редкое явление на земной коре, поэтому 
найти их стоит, в среднем, много рабочего времени. 
Следовательно, в немногих экземплярах они пред-
ставляют много труда. В богатых россыпях то же ко-
личество труда даст больше алмазов, и ценность их 
упадет. Если удастся с небольшой затратой труда пре-
вращать уголь в алмазы, то ценность последних мо-
жет пасть, пожалуй, ниже ценности кирпичей. Од-
ним словом, чем выше производительность труда, 

1 Карл Маркс. К критике политической экономии.
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тем меньше рабочего времени требуется для произ-
водства данного товара, тем меньше труда воплоще-
но в этом товаре, тем ниже его меновая ценность, 
его меновая стоимость. Наоборот, чем ниже произ-
водительность труда, тем больше рабочего времени 
требуется для производства товара, тем выше мено-
вая стоимость последнего.

Вещь может быть потребительной стоимостью, 
не будучи в то же время меновой стоимостью. Это 
бывает в тех случаях, когда предмет приносит че-
ловеку пользу без какой-либо затраты труда. Напри-
мер, воздух, девственная почва, естественные луга, 
лес, растущий без всякого ухода, и т. д. Вещь может 
быть полезна, быть в то же время продуктом челове-
ческого труда, но не быть товаром. Это бывает тогда, 
если кто-нибудь удовлетворяет продуктом своего тру-
да свои собственные потребности; в этом случае че-
ловек создает потребительную стоимость, но не то-
вар. Товар есть не просто потребительная стоимость, 
а потребительная стоимость для других, обществен-
ная потребительная стоимость. Наконец, ни одна 
вещь не может представлять из себя меновую стои-
мость, не будучи потребительной стоимостью. Если 
она бесполезна, то воплощенный в ней труд тоже 
бесполезен, не идет в счет как труд и поэтому не со-
здает стоимости.
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КУПЛЯ И ПРОДАЖА 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ 1

И так, мы знаем, что меновая стоимость 
товаров есть не что иное, как вопло-
щенный в них общечеловеческий труд. 

Теперь вернемся к вопросу: каким образом возмож-
но, что фабрикант производства своих товаров 
извлекает бо ́льшую стоимость, чем та, каковую он 
вложил в это производство.

Повторим постановку вопроса: для производства 
определенного товара капиталисту нужна опреде-
ленная сумма денег, скажем, 100 марок. Но готовый 
товар он продает за 110 марок. Мы видели, что эта 
добавочная стоимость в 10 марок не могла возник-
нуть в процессе обращения или оборота товаров. 

1 Том I, глава 4, параграф 3.
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Следовательно, она возникла в процессе производ-
ства. Требуется доказать, как это произошло.

Отчасти проблема уже разрешена, раз мы зна-
ем, что меновая стоимость создается трудом, обще-
ственно-необходимым трудом. Возьмем для примера 
прядильную фабрику. Чтобы из хлопка с помощью 
прядильных машин и других средств производства 
произвести пряжу, необходима затрата труда. По-
скольку это общественно-необходимый труд, он соз-
даст меновую стоимость. Следовательно, он прибав-
ляет к уже имеющемуся сырому материалу, в данном 
случае к хлопку, новую стоимость, а также переносит 
на пряжу стоимость изнашивания машин и т. д. Од-
нако остается еще следующая трудность: капиталист, 
по-видимому, оплатил в своих издержках производ-
ства также и этот труд. Ибо наряду со стоимостью 
машин, зданий, сырья и приклада в его издержках 
производства фигурирует также заработная плата. 
А за что капиталист платит ее? Конечно, за труд пря-
дильщиков. Значит, все стоимости, имеющиеся в ре-
зультате процесса производства, по-видимому, име-
лись уже и до процесса производства.

Однако ясно, что та новая стоимость, которую 
создал труд прядильщика, не должна обязательно 
совпадать со стоимостью, которую капиталист вы-
плачивает ему в виде заработной платы. Она может 
быть больше или меньше последней. Если она больше, 
то мы нашли здесь секрет прибавочной стоимости.
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Но ведь мы исходим из предпосылки, что при 
всех куплях и продажах уплачивается правильная 
стоимость. Ведь мы уже убедились, что хотя цена ча-
сто выше или ниже стоимости, эти уклонения ничего 
не в состоянии объяснить нам. Следовательно, если 
капиталист оплачивает рабочего ниже его стоимо-
сти, то, как бы часто это ни происходило, мы можем 
рассматривать этот факт только как исключение. Не-
обходимо найти объяснение прибавочной стоимо-
сти также для нормального случая, когда капиталист 
оплачивает полностью стоимость того, что он поку-
пает за заработную плату. Мы должны ближе разгля-
деть эту специальную сделку купли-продажи между ка-
питалистом и рабочим.

Что покупает капиталист у рабочего за заработ-
ную плату? Его рабочую силу. Капиталист приоб-
ретает ее в свое распоряжение. Однако для того, 
чтобы капиталист мог купить за деньги рабочую 
силу рабочего, должны быть налицо известные 
условия. Рабочая сила может появиться на рын-
ке в качестве товара лишь тогда, когда носитель 
ее предлагает ее в продажу. А для этого рабочий 
должен иметь право свободного распоряжения ею, 
то есть быть свободным собственником своей ра-
бочей силы, своей личности. Он встречается тог-
да на рынке с капиталистом как равноправный то-
варовладелец; разница между ними лишь та, что 
один из них покупатель, другой —  продавец, стало 
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быть, оба они юридически равные личности. Для 
того чтобы это отношение было длительным, по-
стоянным, необходимо, чтобы собственник рабо-
чей силы продавал ее каждый раз лишь на опреде-
ленный срок. Ибо если он продаст ее целиком, раз 
навсегда, то он продаст самого себя и превратится 
из свободного в раба, из товаровладельца в товар.

Вторым суще-
ственным услови-
ем для того, что-
бы можно было 
за деньги поку-
пать на рынке 
рабочую силу как 
товар, является 

следующее: собственник рабочей силы должен 
быть лишен возможности продавать продукты сво-
его труда, вместо них он должен быть вынужден 
продавать именно саму рабочую силу, свои рабо-
чие руки как товар. Это имеет место тогда, когда 
он не владеет необходимыми для производства то-
варов средствами производства, как то: сырым ма-
териалом, орудиями труда и т. п., и не владеет так-
же жизненными припасами и предметами первой 
необходимости, чтобы быть в состоянии прожить, 
пока будет готов и продан его товар.

Итак, капиталист должен найти на рынке сво-
бодного рабочего, свободного в двояком смысле; 

Что покупает 

капиталист у рабочего 

за заработную плату? 

Его рабочую силу
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с одной стороны, рабочий, как свободная личность, 
должен свободно располагать своей рабочей си-
лой, как своим товаром; с другой стороны, он дол-
жен быть «свободен» от всех предметов, необхо-
димых ему для самостоятельного использования 
его рабочей силы: он должен быть гол как сокол, 
не иметь никаких других товаров для продажи, 
кроме своих рабочих рук.

Впрочем, капиталиста не интересует вопрос, 
что заставляет свободного рабочего выступать 
на рынке в качестве продавца своей рабочей силы. 
Мы пока этот вопрос тоже можем оставить в сторо-
не. Но одно ясно: если с одной стороны имеются 
капиталисты, а с другой —  голь, владеющая только 
своими рабочими руками, то это не дело рук при-
роды, это также не социальный факт, общий всем 
историческим периодам. Очевидно, что это ре-
зультат исторического развития, продукт многих 
экономических переворотов, уничтожения цело-
го ряда старых общественных форм производства.

Рассмотрим подробнее этот своеобразный товар, 
рабочую силу. Как все другие товары, она имеет мено-
вую стоимость. Как устанавливается эта стоимость?

Меновая стоимость рабочей силы, подобно вся-
кому другому товару, определяется рабочим време-
нем, необходимым для ее производства, следова-
тельно, также для ее воспроизводства. Рабочая сила 
существует только в живой личности, предполагает 
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ее существование. Значит, рабочая сила создается 
поддержанием жизни индивидуума. Для поддержа-
ния своей жизни последний нуждается в определен-
ном количестве средств существования. Итак, рабо-
чее время, необходимое для производства рабочей 
силы, сводится к рабочему времени, необходимому 
для производства этих средств существования; дру-
гими словами, стоимость рабочей силы есть стоимость 
средств существования, необходимых для поддержания 
жизни владельца рабочей силы.

Сумма этих средств существования должна быть 
достаточной, чтобы дать возможность рабочему 
прожить в нормальных условиях его существова-
ния. Но сами естественные потребности, как то: 
пища, одежда, отопление, квартира и т. д., различ-
ны, смотря по природным условиям данной стра-
ны. С другой стороны, размеры так называемых 
необходимых потребностей, а также способы их 
удовлетворения большей частью зависят от уровня 
культуры данной страны, между прочим, в значи-
тельном степени также от того, при каких услови-
ях образовался класс свободных рабочих; сообраз-
но с этими условиями, складывается уровень жизни 
рабочего, уровень его потребностей. Итак, в отли-
чие от других товаров, в определение стоимости 
рабочей силы приводят исторический и мораль-
ный элемент. Но в определенной стране и в опре-
деленное время среднее количество необходимых 
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средств существования можно считать определен-
ной величиной.

Собственники рабочей силы смертны. Для того 
чтобы они не переводились на рынке и всегда име-
лись к услугам капитала, рабочие силы, выбывающие 
из рынка, благодаря износу или смерти, должны по-
стоянно возмещаться по меньшей мере тем же коли-
чеством новых рабочих рук. Следовательно, сумма 
средств существования, необходимых для производ-
ства рабочей силы, включает в себя также средства 
существования для преемников или будущих носи-
телей рабочей силы, то есть для детей рабочих. За-
тем, сюда относятся также расходы на профессио-
нальное обучение рабочего; впрочем, для рядовой 
рабочей силы эти расходы минимальны.

Стоимость рабочей силы состоит из стоимости 
определенного количества средств существования. 
Поэтому она меняется вместе со стоимостью этих по-
следних, то есть с рабочим временем, необходимым 
для их производства. Часть этих средств существова-
ния —  например, продовольствие, топливо и т. д. —  
потребляется ежедневно и должна возмещаться еже-
дневно. Другие предметы первой необходимости, 
как одежда, мебель и т. п., потребляются в течение 
более или менее продолжительного промежутка вре-
мени и поэтому должны быть возмещаемы в соответ-
ственные сроки. Одни товары приходится покупать 
или оплачивать ежедневно, другие —  еженедельно, 
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каждую четверть года и т. д. Но как ни распределяют-
ся эти расходы, скажем, в течение года, они должны 
быть покрыты средним доходом изо дня в день. Сле-
довательно, действительная суточная стоимость ра-
бочей силы получается, если разделить на 365 сто-
имость всех средств существования, потребляемых 
рабочим за год. Предположим, что в полученной циф-
ре товаров, представляющей собой среднее за один 
день, воплощены шесть часов общественного труда. 
В таком случае в рабочей силе овеществлено ежеднев-
но полдня среднего общественного труда, или други-
ми словами: для ежедневного производства рабочей 
силы требуется пол рабочего дня 1.

Это количество труда, необходимое для ежеднев-
ного производства рабочей силы, составляет суточ-
ную стоимость ее или стоимость ежедневно воспро-
изводимой рабочей силы. Если полдня среднего 
общественного труда выражается в золоте в одном 
талере или в трех марках, то талер есть цена, соот-
ветствующая суточной стоимости рабочей силы. 
Собственник рабочей силы продает ее за один талер 
в день, и эта цена равна стоимости рабочей силы; 

1 Просим читателя читать это место с особенной внимательностью. 
Фридрих Клейнвехтер, доктор прав, императорский и королев
ский надворный советник и профессор государственных наук 
в Черновицком университете, понял это так: Маркс утверждает, 
что рабочий производит, например, в шесть часов то, что ему не
обходимо для поддержания его жизни (см. его «Учебник полити
ческой экономии», немецкое издание, с. 153).
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Для ежедневного 

производства  

рабочей силы требуется 

пол рабочего дня

согласно нашей предпосылке, капиталист уплачи-
вает всю эту стоимость.

Благодаря особенному характеру товара, рабо-
чая сила, с заключением сделки между ее продавцом 
и покупателем, ее потребительная стоимость не пе-
решла еще действительно в руки покупателя. По-
требительная сто-
имость рабочей 
силы заключает-
ся лишь в после-
дующей реализа-
ции ее. Поэтому 
продажа рабочей 
силы и ее факти-
ческое использование временно не совпадают. При 
таких товарах, когда формальное отчуждение по-
требительной стоимости продавцом не совпадает 
по времени с фактической передачей ее покупате-
лю, уплата происходит обыкновенно не в момент за-
ключения сделки, а позднее. Действительно, во всех 
капиталистических странах рабочая сила оплачи-
вается лишь после того, как она уже функциониро-
вала, например к концу каждой недели. Это значит, 
что рабочий повсюду ссужает капиталисту потре-
бительную стоимость своей рабочей силы; он дает 
покупателю потребить ее, прежде чем получил сам 
цену ее. Рабочий повсюду кредитует капиталиста.
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ПРИБАВОЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ 1

Р абочая сила потребляется в процессе рабо-
ты. Покупатель рабочей силы потребляет 
ее, заставляя ее продавца работать. Капи-

талист с полным знанием дела выбирает необходи-
мые для его отрасли, будь то производство пряжи, 
сапог и т. п., средства производства и рабочие силы 
и заставляет рабочего использовать эти средства 
производства в процессе труда. Сначала ему прихо-
дится брать рабочую силу в таком виде, в каком он 
ее находит, следовательно, пользоваться трудом ра-
бочих так, как он практиковался, когда еще не было 

1 Том I, глава 5.
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капиталистов. Лишь позднее может иметь место 
изменение самого производственного процесса, 
в результате подчинения труда капиталу. Поэтому 
мы и рассматриваем его позднее.

Процесс труда, потребление проданной капи-
талисту рабочей силы рабочего, являет нам две ха-
рактерные особенности.

Рабочий работает под контролем капиталиста. 
Последний наблюдает за правильным ходом рабо-
ты и за целесообразным употреблением средств 
производства. Другими словами, рабочий утратил 
свою свободу и независимость при процессе труда.

И во-вторых, продукт труда отныне —  уже соб-
ственность не рабочего, а капиталиста. Так как 
капиталист —  согласно нашей предпосылке —  
оплачивает суточную стоимость рабочей силы, 
то потребление ее принадлежит ему. Равным обра-
зом ему принадлежат другие элементы, необходи-
мые для производства продукта, а именно —  сред-
ства производства. Следовательно, процесс труда 
совершается с помощью вещей, закупленных ка-
питалистом; поэтому продукт труда является его 
собственностью.

Этот продукт имеет потребительную стоимость. 
Это, например, пряжа, сапоги и т. д. Хотя сапоги 
и т. д. в известной степени служат показателем об-
щественного прогресса, а наш капиталист —  без-
условный прогрессист, он фабрикует их далеко 
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не ради их самих. Потребительные стоимости про-
изводятся здесь только потому, что они являются 
в то же время меновыми стоимостями. Наш капи-
талист преследует при этом двоякую цель. Во-пер-
вых, он производит предмет, предназначенный для 
продажи, товар, следовательно, предмет потребле-
ния, имеющий свою меновую стоимость. Во-вто-
рых, ему необходимо произвести товар, меновая 
стоимость которого выше, нежели сумма меновых 
стоимостей средств производства и рабочей силы, 
на которые он авансировал свои денежки. Капита-
листу нужно производство не только потребитель-
ной, но и меновой стоимости, причем не только 
стоимости, но и прибавочной стоимости.

Мы знаем, что меновая стоимость каждого то-
вара определяется количеством вложенного в него 
труда. Это относится также к продукту, получаемо-
му капиталистом в результате процесса труда.

Итак, прежде всего необходимо подсчитать 
труд, овеществленный в этом продукте.

Пусть это будет, например, пряжа. Для произ-
водства пряжи прежде всего был необходим сы-
рой материал капиталиста, скажем, десять фунтов 
хлопка. Как велика стоимость хлопка, для нас без-
различно; факт тот, что капиталист купил хлопок 
по его полной стоимости, например по 10 марок. 
В цене хлопка труд, необходимый для его производ-
ства, уже фигурирует как общечеловеческий труд. 
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Предположим далее, что изнашивание средств про-
изводства, веретен и пр. составило при производ-
стве хлопка меновую стоимость в 2 марки. Если сум-
ма золота в размере 12 марок является продуктом 
24 рабочих часов, или двух рабочих дней, то отсю-
да следует, что в пряже овеществлены два рабочих 
дня. Рабочее время, необходимое для производства 
хлопка как сырья для пряжи, является частью ра-
бочего времени, необходимого для производства 
пряжи, и поэтому заключается в этой последней. 
То же самое следует сказать о рабочем времени, не-
обходимом для производства веретен; без изнаши-
вания этих последних невозможна выделка пряжи. 
Мы предполагаем, что затрачено только рабочее 
время, необходимое при самых обыкновенных ус-
ловиях производства. Если, например, для выдел-
ки фунта пряжи необходим только один фунт хлоп-
ка, то на производство фунта пряжи должно быть 
затрачено не более фунта хлопка. Равным образом 
и с веретенами. Если капиталисту взбредет в голо-
ву употреблять вместо железных золотые верете-
на, то в стоимости его пряжи тем не менее засчи-
тывается лишь общественно-необходимое время, 
то есть рабочее время, необходимое для производ-
ства железных веретен.

А теперь обратимся к той части стоимости, ко-
торую прибавляет к хлопку сам труд прядильщика. 
Предположим, что этот труд —  простой, средний 
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общественный труд. Ниже мы увидим, что обрат-
ное предположение тоже не меняет дела.

Крайне важно, чтобы в процессе прядения из-
расходовалось только общественно-необходимое 
время. Это кардинальный пункт. Если при нор-

мальных услови-
ях производства 
12/3 фунта хлоп-
ка перерабатыва-
ется в час в 12/3 
фунта пряжи, 
то рабочий день 

лишь тогда считается рабочим днем, если в 12 ча-
сов превращает 12 х12/3 фунта хлопка в 12 х 12/3 
фунта пряжи. Ибо только общественно-необходи-
мое рабочее время создает стоимость.

Для процесса созидания стоимости совершен-
но безразлично, что труд в данном случае есть 
именно труд прядильщика, материал его —  хло-
пок, а продукт —  пряжа. Если бы наш рабочий ра-
ботал не на прядильной фабрике, а в угольных ко-
пях, где объект труда, уголь, дан самой породой, 
то и здесь определенное количество вырубленно-
го из жилы угля, например один центнер, пред-
ставляет собой определенное количество погло-
щенного труда.

Мы предположили, что при продаже рабочей 
силы ее суточная стоимость равняется 3 маркам 

Капиталисту нужно 

производство не только 

стоимости, но и приба-

вочной стоимости
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и что в этих 3 марках воплощены 6 рабочих ча-
сов, что, следовательно, необходимы 6 рабочих 
часов для производства того количества предме-
тов первой необходимости, которое требуется, 
в среднем, в день для поддержания жизни рабочего. 
Если в один час прядильщик превращает 12/3 фунта 
хлопка в 12/3 фунта пряжи (цифры эти совершен-
но произвольны), то в шесть часов он превратит 10 
фунтов хлопка в 10 фунтов пряжи. Итак, за время 
процесса прядения хлопок вобрал в себя шесть ра-
бочих часов. Это рабочее время равносильно в зо-
лоте трем маркам. Значит, сам процесс прядения 
прибавил к хлопку меновую стоимость в 3 марки.

Теперь рассмотрим общую стоимость продукта, 
десяти фунтов пряжи. В них овеществлены 21/2 ра-
бочих дня: из них 2 дня, заключающихся в хлопке 
и средствах производства, и 1/2 дня труда, вобран-
ных хлопком во время процесса прядения. Это 
рабочее время равносильно в золоте 15 маркам. 
Значит, 15 марок есть цена, соответствующая сто-
имости 10 фунтов пряжи; цена одного фунта пря-
жи будет 11/2 марки.

Наш капиталист недоумевает. Стоимость его 
продукта оказывается равной стоимости аванси-
рованного капитала. Авансированная капитали-
стом стоимость не окупилась, не создала приба-
вочной стоимости. Цена 10 фунтов пряжи есть 15 
марок, и ровно 15 марок были затрачены: 10 марок 
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за хлопок, 2 марки за износ средств производства 
и 3 марки за рабочую силу.

Что скажет наш капиталист? По всей вероят-
ности, он будет протестовать. Я, мол, ссудил свои 
деньги, чтобы сделать из них больше денег. Но до-
рога в ад вымощена благими намерениями; точно 
так же намерением капиталиста могло бы быть сде-
лать себе деньгу без всякого производства. Он гро-
зит. В другой раз его уже не проведешь, он будет ум-
нее и предпочтет покупать на рынке готовый товар, 
чем тратиться на его производство. Но если все его 
братья капиталисты поступят таким образом, как 
ему найти тогда на рынке товары? Денежки свои 
он съесть не может. Тогда он пытается подейство-
вать убеждением и вдается в сантиментальность. 
Он ссылается на свое самопожертвование. Ведь он 
мог бы прокутить свои 15 марок. Вместо этого он 
употребил их в производство и сделал из них пря-
жу. Но —  скажем мы —  зато у него нет угрызений 
совести, а есть пряжа! Кроме того, на нет суда нет. 
Как бы мы ни ценили его воздержание, у нас нет 
ресурсов, чтобы оплатить его, так как стоимость 
продукта, полученного в результате производствен-
ного процесса, равняется лишь сумме вложенных 
в этот процесс товарных стоимостей. Итак, ка-
питалисту не остается ничего иного, как доволь-
ствоваться сознанием своей добродетели. Дале-
кий от этого, он, однако, становится настойчив. 
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Пряжа ему не нужна, заявляет он, он производил 
ее только с целью продажи. В таком случае пусть 
и продает ее подобру-поздорову или, что еще луч-
ше, пусть производит только для собственного по-
требления. Тут он становится груб и дерзок. Что ж, 
говорит он, по-вашему, рабочий в состоянии про-
изводить товар из ничего, только своими голы-
ми руками? Кто дал ему сырой материал, без кото-
рого он не мог бы применять свой труд? А так как 
большая часть общества состоит из таких голы-
шей, то разве он, капиталист, не оказал обществу 
не оценимую услугу своими средствами производ-
ства, своим хлопком и веретенами! Уж не говоря 
о самом рабочем, которому он вдобавок дал сред-
ства к жизни. И что ж, за эту услугу он не вправе 
требовать для себя вознаграждения? Однако рабо-
чий оказал ему, в свою очередь, услугу, превратив 
его хлопок и веретена в пряжу. Кроме того, здесь 
вообще речь не в услугах. Услуга есть не что иное, 
как полезный эффект данной потребительной сто-
имости, будь то товар или труд. А здесь речь идет 
о меновой стоимости. Капиталист уплатил рабочему 
стоимость трех марок. Рабочий вернул ему в точно-
сти ту же сумму, прибавив к хлопку стоимость в три 
марки. Око за око, зуб за зуб. Наш друг капиталист 
меняет свою тактику, он напирает уже не на свою 
роль капиталиста. а становится в скромную позу 
рабочего. Как, разве он сам не работал? А работа 
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надзора за прядильщиками? Разве этот труд не об-
разует стоимости? Его мастер и управляющий по-
жимают плечами… Тем временем, однако, капита-
лист снова впадает в свой прежний тон, он снова 
в мажорном настроении, физиономия его прояс-
няется. Ах, господа, говорит он, я вас водил за нос. 
Вся эта иеремиада была с его стороны комедией. 
Она гроша ломаного не стоит. Пусть этими басня-
ми занимаются специально оплачиваемые за это 
профессора политической экономии… Он же че-
ловек практики, который, правда, не всегда взве-
шивает, что говорит за прилавком, но зато отлич-
но знает, как вести свое дело.

Рассмотрим дело поближе. Суточная стоимость 
рабочей силы равнялась 3 маркам, потому что в са-
мой рабочей силе овеществлено пол рабочего дня, 
то есть потому, что средства существования, необ-
ходимые для суточного воспроизводства рабочей 
силы, стоят пол рабочего дня. Но заключенный в ра-
бочей силе прошедший труд и тот живой труд, в ко-
тором она проявляется, суточное воспроизведение 
рабочей силы и суточное израсходование рабочей 
силы —  это две совершенно различные величины. 
Для поддержания жизни рабочего в течение суток 
нужно только пол рабочего дня, но это нисколько 
не препятствует рабочему работать целый день. 
Стоимость (Wert) рабочей силы и ее использова-
ние (Verwertung) в процессе производства —  две 
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различные величины. Эту разницу стоимостей 
и имел в виду капиталист, покупая рабочую силу. 
Полезное свойство рабочей силы производить пря-
жу или сапоги было лишь неизбежным побочным 
обстоятельством, ибо для образования меновой 
стоимости труд 
должен быть из-
расходован в по-
лезной форме. 
Решающую роль 
при купле рабо-
чей силы играет 
особая потреби-
тельная стоимость этого товара; эта потребитель-
ная стоимость заключается в том, что труд являет-
ся источником меновой стоимости, причем создает 
бо́льшую стоимость, чем та, которую имеет сам. 
Этой службы и ожидает от рабочего капиталист. 
При этом капиталист поступает сообразно непре-
ложным законам обмена товаров. В самом деле: 
продавец рабочей силы, как продавец всякого 
другого товара, получает ее меновую стоимость 
и отчуждает ее потребительную стоимость. По-
требительная стоимость рабочей силы, сам труд, 
не принадлежит ее продавцу, точно так же как 
виноторговцу не принадлежит потребительная 
стоимость проданного им вина. Капиталист упла-
тил суточную стоимость рабочей силы, он имеет, 

Суточное воспроиз-

ведение и израсходо-

вание рабочей силы —  

различные величины
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следовательно, право на потребление в течение 
суток, право на суточный труд. Тот факт, что суточ-
ное поддержание рабочей силы стоит только пол 
рабочего дня, хотя рабочая сила может действовать 
в продолжение целого дня, тот факт, что благодаря 
этому стоимость, создаваемая потреблением рабо-
чей силы в продолжение целого дня, вдвое больше 
ее собственной суточной стоимости, —  это особое 
счастье для покупателя, но нисколько не кривда 
по отношению к продавцу.

Наш капиталист предвидел все это и потирает 
руки от удовольствия. Для рабочего приготовлены 
в мастерской средства производства не на полдня, 
но для 12-часового рабочего дня. Если 10 фунтов 
хлопка поглощают 6 рабочих часов и превраща-
ются в 10 фунтов пряжи, то 20 фунтов хлопка по-
глотят 12 рабочих часов и дадут 20 фунтов пряжи. 
Рассмотрим продукт удлиненного процесса труда. 
В 20 фунтах пряжи мы находим теперь овещест-
вленными 5 рабочих дней: четыре —  в виде сырого 
материала и орудий производства, а один —  всосан 
хлопком во время самого процесса производства. 
Пять рабочих дней выражаются в золоте в 30 мар-
ках. Это, стало быть, цена 20 фунтов пряжи. Фунт 
пряжи по-прежнему стоит 11/2 марки. Но стои-
мость товаров, брошенных капиталистом в процес-
се производства, составляет 27 марок, а стоимость 
пряжи равняется теперь уже 30 маркам. Стоимость 
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продукта возросла на одну девятую сравнительно 
со стоимостью, авансированной на его производ-
ство. Таким образом, 27 марок превратились в 30. 
Они дали прибавочную стоимость в 3 марки —  фо-
кус, наконец, удался.

Все условия проблемы разрешены, причем 
законы обмена товаров нисколько не наруше-
ны. Равная стоимость обменена на равную стои-
мость. Капиталист в качестве покупателя оплатил 
каждый товар по его стоимости: хлопок, вере-
тена, рабочую силу. Затем он поступил, как по-
ступает всякий покупатель товаров: он потре-
бил их потребительную стоимость. Потребление 
рабочей силы дало в результате 20 фунтов пря-
жи стоимостью в 30 марок. После этого капита-
лист возвращается на рынок и уже не покупает, 
а продает товар. Он продает пряжу по 11/2 марки 
за фунт, ни на грош больше или меньше ее стои-
мости. И все же он извлекает из оборота на три 
марки больше того, что он первоначально вло-
жил в него.

Сравним теперь процесс образования стои-
мости и процесс использования рабочей силы. 
Второй —  не что иное, как первый, продленный 
за известный пункт. Если этот второй процесс 
продолжается лишь до того момента, когда воз-
мещается оплаченная капиталистом стоимость 
рабочей силы, то мы имеем простой процесс 
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образования стоимости. Если этот процесс про-
должается и за этот момент, он становится про-
цессом использования рабочей силы.

Но труд образует стоимость лишь постольку, 
поскольку на производство продукта затрачено 

лишь обществен-
н о - н е о б х о д и -
мое время. Рабо-
чая сила должна 
функциониро-
вать в нормаль-
ных условиях. 
Если в прядиль-

ном производстве господствующим орудием про-
изводства является прядильная машина, то рабо-
чего нельзя заставлять работать с примитивным 
деревенским веретеном. Капиталист должен давать 
рабочему в качестве сырья хлопок нормальной доб-
роты, а не брак, рвущийся каждый момент. В обоих 
случаях пришлось бы иначе на производство фунта 
пряжи затратить больше, чем общественно-необ-
ходимое рабочее время, причем это излишнее ра-
бочее время не создает стоимости, или денег. За-
тем, сама рабочая сила должна быть нормального 
качества. В той области, в которой она применяет-
ся, она должна обладать средней мерой ловкости, 
сноровки, проворства. Она должна затрачиваться 
с общественно-обычной степенью интенсивности, 

Потребительная 

стоимость рабочей 

силы не принадлежит 

ее продавцу
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с обычной средней мерой напряженности. Капита-
лист следит за этим так же бдительно, как и за тем, 
чтобы время не уходило без работы. Он купил рабо-
чую силу на известное время и смотрит в оба, что-
бы не пострадали его интересы. Наконец, сырой 
материал и орудия труда должны расходоваться це-
лесообразно, ибо расточенные зря они равносиль-
ны излишне затраченному труду, следовательно, 
не принимаются во внимание и не входят в общую 
сумму образованной стоимости.

Мы упомянули выше, что для процесса исполь-
зования рабочей силы совершенно безразлично, 
будет ли труд, приобретенный капиталистом, про-
стой, общественно-средний труд или сложный труд. 
Сложный труд есть не что иное, как проявление 
рабочей силы, предполагающей более высокие из-
держки на обучение; производство такой рабочей 
силы требует больше рабочего времени, поэтому 
она имеет бо́льшую стоимость, чем простая рабо-
чая сила. Если, с одной стороны, стоимость такой 
рабочей силы выше, то зато, с другой стороны, эта 
рабочая сила проявляется в более высоком труде 
и поэтому овеществляется в тот же период вре-
мени в сравнительно более высоких стоимостях. 
Но каково бы ни было различие в степени между 
трудом прядильщика и ювелира, нет никакого ка-
чественного различия между той долей труда юве-
лира, которой последний возмещает стоимость 
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своей рабочей силы, и той долей добавочного тру-
да, которой он создает прибавочную стоимость 1.

1  Различие между высшим и простым, квалифицированным 
и неквалифицированным трудом отчасти покоится просто на ил
люзиях или же, во всяком случае, на различиях, которые факти
чески давно перестали существовать и живут еще лишь по тра
диции в воображении людей; отчасти же на более беспомощном 
положении известных слоев рабочего класса, которое не позво
ляет им добиться оплаты стоимости их рабочей силы в такой же 
мере, как это удается другим слоям рабочего класса. При этом 
случайные обстоятельства играют столь значительную роль, 
что различные виды труда, бывает, меняются местами. Так, на
пример, в странах, где физическая сила рабочего класса ослаб
лена и сравнительно истощена, как то: во всех странах с разви
тым капиталистическим производством виды труда, в общем, 
несложные, требующие лишь значительной мускульной силы, 
превращаются в более высокие, тогда как утонченный труд па
дает на ступень простого труда. Так, работа каменщика занима
ет в Англии более высокую ступень, чем работа вышивальщика 
ковров. С другой стороны, производство бумажного бархата 
считается простым трудом, хотя он требует большого физиче
ского напряжения и, кроме того, крайне вреден для здоровья. 
Впрочем, не следует думать, что так называемый квалифициро
ванный труд занимает значительное место в общей сумме труда 
какойнибудь нации. По вычислениям Laing’a, в Англии и Вал
лисе 11 миллионов людей живут простым трудом. Если вычесть 
один миллион аристократов и еще один миллион, приходящийся 
на обитателей домов для бедных, на бродяг, преступников, про
ституток и т. д., то из общей цифры народонаселения, которая 
ко времени выхода книги этого автора составляла 18 миллионов, 
останется на средний класс, включая в него мелких рантье, чи
новников, писателей, художников, учителей и т. д., 4 миллиона. 
Чтобы получить эти 4 миллиона, автор причисляет к работаю
щей части среднего класса, кроме банкиров и т. д., всех лучше по
ставленных «фабричных рабочих». Каменщики также фигуриру
ют среди квалифицированных рабочих. Таким образом, остаются 
вышеупомянутые 11 миллионов (S. Laing. Нищета нации и т. д. 
Лондон, 1844). «Подавляющее большинство народа составляет 
великий класс, живущий лишь простым трудом» (Джеймс Милль 
в статье «Колонии», в добавлении к Британской энциклопедии, 
1831).
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 ПОСТОЯННЫЙ 

И ПЕРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛ 1

 y ОСНОВНОЙ И ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

М ы знаем теперь, каким образом при про-
изводстве товаров возникает прибавоч-
ная стоимость. Очевидно, что в каждом 

отдельном предприятии прибавочная стоимость 
должна быть различна и не зависима от величины 
затраченного капитала. Ибо мы видели, что она 
возникает только из живого, вновь затраченного 
труда, а не из имеющихся уже средств производ-
ства. В нашем примере капиталист уплатил за все 

1 Том I, главы 6–7. Том III, часть 1, главы 8–10. Том II, глава 8.
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средства производства (хлопок и орудия труда) 24 
марки; кроме того, три марки заработной платы. 
В этих 24 марках, то есть в стоимости средств про-
изводства, труд прядильщика не произвел никакого 
изменения; он перенес их целиком на пряжу. Но три 
марки заработной платы поглощены им, и вместо 
них явилась новая стоимость в 6 марок.

Итак, та часть капитала, которую капиталист упо-
требляет на средства производства, то есть на сы-
рой и вспомогательный материал и на орудия труда, 
не изменяет своей стоимости в процессе производ-
ства. Мы называем ее потому постоянным капиталом.

Напротив, часть капитала, затраченная на рабо-
чую силу, изменяет свою стоимость в течение про-
изводственного процесса. Она воссоздает свою соб-
ственную стоимость и сверх того некоторый излишек, 
прибавочную стоимость, которая может быть боль-
ше или меньше. Из постоянной величины эта часть 
капитала беспрестанно превращается в переменную. 
Мы называем ее поэтому переменным капиталом.

Ясно, что на одну и ту же сумму заработной платы 
(переменного капитала) в различных отраслях произ-
водства могут приходиться очень различные количе-
ства средств производства (постоянного капитала). 
На фабрике машин количество средств производ-
ства, обрабатываемых одним рабочим, будет другое, 
чем в бумагопрядильне, опять другое же в угольной 
шахте и т. д. «Органический состав» капитала (как мы 



55

  Постоянный и переменный капитал 

будем называть это отношение между постоянной 
и переменной частью капитала) различен, смотря 
по области производства. Здесь не только мысли-
мы, но и действительно существуют самые различ-
ные отношения.

Предположим, три различных капитала (из трех 
различных отраслей производства) со следующим ор-
ганическим составом:

I. 80 с (постоянный) + 20 v (переменный) 1

II. 50 с + 50 v
III. 20 с + 80 v
Предположим далее, что рабочая сила эксплуа-

тируется во всех трех областях в одинаковой мере: 
например, что рабочий в каждой из них должен со-
здать стоимость ровно вдвое бо́льшую, чем получен-
ная им в виде заработной платы. Мы получим тогда 
следующие результаты:

• капитал I получает 20 m (прибавочная стои-
мость) 2

• капитал II получает 50 m
• капитал III получает 80 m
Прибыль исчисляется как процентное отноше-

ние излишка к капиталу; следовательно, в первом 
случае мы имеем прибыль в 20, во втором —  в 50, 

1 Буква «с» означает начальную букву слова constant (постоян
ный), буква «v» —  начальную букву слова variabel (перемен
ный).

2 Буква «m» означает начальную букву слова Mehrwert (приба
вочная стоимость).
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а в третьем —  в 80 процентов. К этому присоединя-
ется еще то, что степень использования рабочего 
не во всех предприятиях одинакова, в одних она 
выше, в других ниже. Есть еще другие обстоятель-
ства, вызывающие различие в величине прибавоч-
ной стоимости в различных областях производства 
и даже в отдельных предприятиях, так, например, 
скорость обращения капитала, о чем еще будет речь 
ниже. Из всего этого следует, что количество при-
бавочной стоимости не может быть одинаково даже 
в отдельных предприятиях, не говоря уже о различ-
ных отраслях производства. Каким же образом осу-
ществляется на деле равный уровень прибыли?

Возьмем пять различных отраслей производ-
ства с каждый раз различным органическим соста-
вом вложенного в них капитала. Предположим за-
тем, что во всех них рабочая сила даст в качестве 
прибавочной стоимости 100 процентов своей соб-
ственной стоимости. В результате мы получим:

Капитал
прибавочная 

стоимость

стоимость 
продуКта

уровень

прибыли

I 80 с + 20 v 20 120 20%

II 70 с + 30 v 30 130 30% 

III 60 с + 40 v 40 140 40%

Iv 85 с + 15 v 15 115 15%

v 95 с + 5 v 5 105 5%
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Итак, в пяти различных отраслях мы, при оди-
наковом использовании труда, получили очень 
различные уровни прибыли.

Общая цифра капиталов, вложенных во всех 
этих пяти областях, составляет 500; общая циф-
ра произведенной во всех них прибавочной сто-
имости равняется 110; общая стоимость произве-
денных товаров —  610. Предположим, что во всех 
пяти областях вложен один единый капитал, рав-
ный этой общей цифре 500; капиталы I–V пусть 
будут лишь отдельные части этого капитала (как, 
например, это происходит в хлопчатобумажной 
фабрике, в различных отделениях которой —  че-
сальне, подготовительной мастерской, прядиль-
не, ткацкой мастерской —  отношение между по-
стоянным и переменным капиталом различно, так 
что приходится путем подсчета определять сред-
нее отношение для всей фабрики). В таком случае 
средний состав нашего общего капитала будет: 500 
= 390 с + 110 v или выраженный в процентах: 78 
с + 22 v. Каждый из пяти капиталов по 100 мы рас-
сматриваем как 1/5 общего капитала, состав каж-
дого из них будет в таком случае именно этот сред-
ний состав 78 с + 22 v, причем на каждый придется 
средняя прибавочная стоимость 22. Следователь-
но, средний уровень прибыли будет 22 процента, 
а цена одной пятой всего продукта будет равнять-
ся 122. Продукт каждой пятой всего затраченного 



58

 г л а в а  6

капитала, стало быть, должен будет идти в прода-
жу по цене 122.

Однако, чтобы не прийти к совершенно оши-
бочным выводам, необходимо принять во внима-
ние еще одно обстоятельство. Постоянный капи-
тал —  то есть средства производства —  состоит, 
в свою очередь, из двух существенно различных 
частей. Средства производства бывают различно-
го рода. Главным образом это постройки, машины 
и аппараты, затем сырье и вспомогательные мате-
риалы; другими словами, орудия труда, с помощью 
которых ведется производство, и предметы труда, 
на которых происходит это производство. Ясно, 
что в процессе производства роль орудий труда су-
щественно отличается от роли предметов труда. 
Уголь, которым топится машина, исчезает бесслед-
но, точно так же масло, которым смазывается ось 
колеса, и т. д. Краски и другие вспомогательные ма-
териалы исчезают, но проявляются в свойствах про-
дукта или фабриката. Сырой материал образует суб-
станцию продукта, лишь изменив в нем свою форму. 
Одним словом, сырой и вспомогательный матери-
ал совершенно потребляются в процессе производ-
ства; из той первоначальной формы, в которой они 
вступают в процесс труда или производства, ниче-
го не уцелело Другое дело —  орудия труда. Инстру-
мент, машина, фабричный флигель, сосуды и т. д. 
служат в процессе производства, лишь покуда они 
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сохраняют свою первоначальную форму. Они сохра-
няют по отношению к продукту свою самостоятель-
ную форму —  не только при жизни их, то есть во вре-
мя процесса труда, но и по своей смерти. Трупы 
машин, инструментов, фабричных зданий и т. д. все 
еще продолжают существовать раздельно от тех из-
делий, производ-
ству которых они 
способствовали. 
Рассмотрим те-
перь все время 
службы такого 
орудия труда, на-
чиная со дня его вступления в мастерскую и кон-
чая днем, когда оно будет выброшено в сарай как 
негодный хлам. За это время его потребительная 
стоимость использована без остатка, и поэтому ме-
новая стоимость его целиком переводится на про-
дукт. Если, например, прядильная машина прожила 
10 лет, то в течение десятилетнего рабочего про-
цесса вся ее стоимость перешла на продукт десяти 
лет. Итак, жизненный период орудия труда охва-
тывает большее или меньшее количество постоян-
но повторяемых рабочих процессов. Орудие труда 
подобно в данном случае человеку. В каждом чело-
веке в сутки отмирает известная часть его, жизнь 
его уменьшилась на 24 часа. Но на нем не заметно, 
на сколько суток он уже, так сказать, отмер всего. 

Прибыль исчисляется 

как процентное 

отношение излишка 

к капиталу
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Это, однако, не препятствует страховым обществам 
делать на основании средней продолжительности 
человеческой жизни очень надежные и, что гораз-
до важнее, очень прибыльные для себя заключения. 
С орудием труда дело обстоит точно таким же обра-
зом. Из опыта известно, как долго оно может слу-
жить в среднем, например машина определенного 
рода. Если, скажем, потребительная стоимость ору-
дия сохраняется в рабочем процессе лишь в тече-
ние шести дней, то в среднем оно теряет за каждый 
рабочий день одну шестую своей потребительной 
стоимости и переносит 1/6 своей меновой стоимо-
сти на ежедневный продукт. Таким образом исчис-
ляется изнашивание всех орудий труда.

Ясно, что средство производства не может пере-
нести на продукт больше меновой стоимости, чем 
сколько оно теряет в рабочем процессе, благодаря 
уничтожению своей потребительной стоимости. 
Если бы оно не имело меновой стоимости и не мог-
ло терять ее, другими словами, если бы оно не было 
само продуктом человеческого труда, оно не перено-
сило бы стоимости на продукт. В таком случае оно 
служило бы для создания потребительной стоимо-
сти, не создавая в то же время меновой стоимости. 
Это имеет место во всех тех средствах производ-
ства, которые даны нам природой, без всякого со-
действия человека, как то: земля, ветер, вода, железо 
в подземных жилах, дрова в девственном лесу и т. д.
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Однако орудие труда должно все время участво-
вать в производственном процессе всем своим жи-
вым, хотя и с уменьшенной меновой стоимостью, 
телом. Пусть наша машина стоит, например, 1000 
марок и изнашивается в 1000 дней. В таком слу-
чае ежедневно одна тысячная доля стоимости ма-
шины переходит от нее на ее суточный продукт. 
Но в то же время в рабочем процессе участвует 
вся машина, хотя со все уменьшающейся жизнен-
ной силой.

Итак, эта часть постоянного капитала, имен-
но —  орудия труда, имеет следующее оригинальное 
свойство: вместе с функционированием и, стало 
быть, изнашиванием орудия труда часть его мено-
вой стоимости переходит на продукт, другая часть 
остается фиксированной в орудии труда, значит, 
и в производственном процессе. Стоимость, зафик-
сированная таким образом, все уменьшается, пока 
орудие труда отслужило свой век и, значит, стои-
мость его распределилась на массу продуктов, как 
результат целого ряда постоянно повторявшихся 
рабочих процессов. Но пока оно еще действует как 
орудие труда, то есть не должно еще быть замене-
но новым экземпляром того же рода, в нем всегда 
остается фиксированной часть стоимости посто-
янного капитала, тогда как другая часть переходит 
на продукт и вступает в обращение как часть товар-
ной стоимости.
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Та часть капитальной стоимости, которая зафик-
сирована в орудии труда, обращается точно так же, 
как всякая другая. Вся капитальная стоимость нахо-
дится в процессе постоянного обращения, в этом 
смысле весь капитал является оборотным капита-
лом. Но обращение рассматриваемой здесь части ка-

питала отличает-
ся свое образ ным 
характером. Эта 
часть обращает-
ся не в своей по-
требительной 
форме, только 
меновая стои-

мость ее циркулирует, а именно: постепенно, 
кусками, по мере того, как она переходит на про-
дукт, обращающийся в виде товара. За все время 
службы орудия труда часть его стоимости оста-
ется зафиксированной в нем, существует отдель-
но от тех товаров, производству которых служит 
данное орудие. Эту часть постоянного капита-
ла мы называем основным капиталом в отличие 
от всего остального капитала, авансированно-
го капиталистом, который мы называем оборот-
ным капиталом.

Итак, отдельные части капитала различно пе-
реносят свою стоимость на продукт. Разумеется, 
в зависимости от этого каждый отдельный капитал 

Сырой материал 

образует субстанцию 

продукта, лишь 

изменив свою форму
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фактически производит разные цифры прибавоч-
ной стоимости. Это также вообще затемняет про-
исхождение прибавочной стоимости 1.

В готовом товаре капиталисту не бросается в гла-
за разница между постоянным капиталом (средства 
производства) и переменным капиталом (заработ-
ная плата). Он знает, конечно, что из его себесто-
имости часть ушла на средства производства, а дру-
гая часть —  на заработную плату. Он знает также, 
что для продолжения производства он должен вы-
рученные из продажи товара деньги снова распреде-
лить в той же пропорции на закупку средств произ-
водства и рабочей силы. Но это ничего не говорит 
ему о происхождении прибавочной стоимости. Он 
видит лишь, что в себестоимости товара стоимость 
средств производства повторяется в том же разме-
ре, какой она имела перед началом производства; 
точно так же и заработная плата. Таким образом, 
внешняя видимость стирает характерное различие 
между постоянным и переменным капиталом, и име-
ющаяся по окончании производственного процес-
са прибавочная стоимость кажется возникшей рав-
номерно из всех частей капитала.

Зато разница между основным и оборотным ка-
питалом ярко бросается в глаза. Предположим, у нас 
первоначально имелись орудия труда стоимостью 

1 Том III, часть 1, глава 1.
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в 1200 марок, затем сырой материал и т. д. на 380 
марок и рабочие силы на 100 марок. Предположим 
далее, что при данном производственном процессе 
орудия труда подверглись изнашиванию на 20 ма-
рок. В таком случае себестоимость продукта будет 
20 марок за износ орудий труда + 380 марок за сы-
рой и вспомогательный материал + 100 марок на за-
работную плату = 500 марок. Эта стоимость в 500 
марок (мы еще не считали прибавочной стоимо-
сти) находится на руках у капиталиста. Но наряду 
с этим существуют еще машины, фабричные здания 
и т. д. стоимостью в 1180 марок 1. Их никоим обра-
зом нельзя проглядеть. В голове капиталиста скла-
дывается такое представление: 20 марок товарной 
стоимости возникли из потребления орудий тру-
да (основного капитала), 480 марок —  из потребле-
ния сырого материала и из заработной платы (обо-
ротный капитал). Или другими словами: все, что 
я, капиталист, вкладываю в производство в виде 
сырого материала и заработной платы, я получаю 
обратно после разового производства; но то, что 
мне стоят орудия труда, остается в них на более 
продолжительное время и лишь по частям выхо-
дит оттуда, должно быть поэтому снова собирае-
мо по частям, дабы по совершенном использова-
нии машин и т. д. снова были налицо средства для 

1 Эти цифры взяты лишь для примера. Точно так же можно 
было бы сказать: 1180 миллионов.
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замены их новыми. Таким образом разница меж-
ду основным и оборотным капиталом внедряется 
в голову капиталиста. Но в этом смысле заработная 
плата без дальнейшего оказывается оборотным ка-
питалом. Точно так же как расходы на сырье, зара-
ботная плата должна вернуться к капиталисту уже 
после разового производства и быть в его распо-
ряжении для купли новой рабочей силы. Таким об-
разом, поверхностное суждение смешивает в одну 
кучу заработную плату (переменный капитал) и 
сырой материал (часть постоянного капитала) и 
приводит их обоих в противоположность оруди-
ям производства (другая часть постоянного капи-
тала). Для поверхностного наблюдателя имеются, 
с одной стороны, фабричные постройки, машины 
и т. д. как основной капитал, с другой стороны —  
сырье и вспомогательные материалы, а также за-
работная плата как оборотный капитал. При этом 
совершенно затемняется тот факт, что между зара-
ботной платой и другими частями оборотного ка-
питала существуют очень важные различия.
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КАК ОБРАЗУЕТСЯ 

ОДИНАКОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1

В ернемся теперь к вопросу, как влияет 
на уровень прибыли разница между ос-
новным и оборотным капиталом. В нашей 

таблице на с. 56 мы предположили, что постоянный 
капитал весь переходит на стоимость продукта уже 
после разового производства (что он, следовательно, 
не что иное, как оборотный капитал). Это возмож-
но, смотря по обстоятельствам; но обыкновенно 
это не так. Обыкновенно лишь часть постоянного 
капитала потребляется в процессе производства, 
остальная остается. Смотря по тому, будет ли эта 
оставшаяся часть больше или меньше, прибавоч-
ная стоимость, образуемая несколькими равными 

1 Том III, часть 1, глава 9.
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капиталами —  конечно, при прочих равных услови-
ях, —  должна быть различна. Возьмем следующую 
таблицу (причем опять предполагаем, что норма 
прибавочной стоимости составляет 100 процентов, 
то есть что рабочая сила сверх своей собственной 
стоимости приносит ровно столько же прибавочной 
стоимости):
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I 80 с + 20 v 20 20% 50 90 70

II 70 с + 30 v 30 30% 51 111 81

III 60 с + 40 v 40 40% 51 131 91

Iv 85 с + 15 v 15 15% 40 70 55

v 95 с + 5 v 5 5% 10 20 15

сумма 390 с + 110 v 110 110%

среднее 78 с + 22 v 22 22%

Предположим опять, что капиталы I–V состав-
ляют один единый общий капитал. В таком случае 
состав их опять будет 500 = 390 с + 110 v; следова-
тельно, средний состав останется тот же: 78 с + 22 
v, точно так же средняя прибавочная стоимость = 
22%. Если распределить эту прибавочную стоимость 
одинаково между I–V, то получаются следующие то-
варные цены:
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I 80 с + 20 v 20 90 70 92 22% +2

II 70 с + 30 v 30 111 81 103 22% –8

III 60 с + 40 v 40 131 91 113 22% –18

Iv 85 с + 15 v 15 70 55 77 22% +7

v 95 с + 5 v 5 20 15 37 22% +17

В общем, товары продаются:
+2  и –8
+7   –18
+17
на 26 m выше и на 26 m ниже стоимости
Уклонения цен взаимно уравновешиваются бла-

годаря равномерному распределению прибавочной 
стоимости, то есть накидыванию средней прибыли 
(в 22 марки на 100 марок авансированного капита-
ла) к различным себестоимостям товаров I–V. Одна 
часть товаров будет продаваться выше своей стоимо-
сти, но в той же пропорции другая часть товаров бу-
дет продаваться ниже своей стоимости. Только прода-
жа их по таким ценам делает возможным, что норма 
прибыли оказывается одинаковой для I–V, а имен-
но —  везде 22%, безразлично каков бы ни был орга-
нический состав этих капиталов. Цены, получаемые 
таким образом, мы называем производственными це-
нами. Итак, производственная цена товара равняет-
ся его себестоимости плюс средняя прибыль.
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Благодаря этому, капиталисты различных отрас-
лей при продаже своих товаров получают обратно 
в точности те самые капитальные стоимости, кото-
рые ушли на производство их товаров. Иначе обсто-
ит дело с прибавочной стоимостью или прибылью 
Здесь отдельный капиталист получает не ту сумму, ко-
торая создана при производстве его товара, а столько, 
сколько приходится на его капитал из общей суммы 
прибавочной стоимости всего класса капиталистов, 
считая по норме средней прибыли. Каждый аванси-
рованный капитал, каков бы ни был его состав, по-
лучает на 100 марок ту цифру прибыли, которая при-
ходится в этот год на 100 марок общего капитала. 
Между различными капиталистами здесь такое же 
отношение, как между акционерами в акционерном 
обществе; в последнем прибыли распределяются по-
ровну по паям, акционеры различаются только по ве-
личине капитала, вложенного ими в дело, то есть 
по количеству их акций. Точно так же и во всем об-
ществе, во всех отраслях производства, как в одном 
целом, сумма производственных цен всех товаров 
равна сумме их стоимостей.

Этому правилу, по-видимому, противоречит сле-
дующий факт: товары, которые служат одному капи-
талисту средством производства, стало быть, маши-
ны, сырье и т. д., обыкновенно покупаются другим 
капиталистом и поэтому содержат в своей цене при-
быль (первого) капиталиста; так что прибыль одной 
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отрасли промышленности уже содержится в произ-
водственной цене другой отрасли промышленности. 
Но если мы сложим, с одной стороны, все производ-
ственные цены всей страны, а с другой стороны —  все 
прибыли, то счет окажется верным. Для производ-

ства рубашек, на-
пример, требует-
ся полотно, а оно, 
в свою очередь, 
требует холста. 
Известное коли-
чество капитали-

стов займется производством холста и употребит для 
этого капитал в 100 (например, 100 000 марок). Если 
норма прибыли составляет 10 процентов, то фабри-
канты полотна должны покупать этот холст по 110 
и продавать его фабрикантам рубах по 121. Весь ка-
питал, вложенный в эти три отрасли, составит:

• в производстве холста 100
• в производстве полотна 110
• в производстве рубах 121
•   331
Он должен принести прибыль в 33,1. Это проис-

ходит тем путем, что рубахи в последнем счете про-
даются за 133,1 1. Однако из этой прибыли в 33,1 фа-

1 На самом деле цена рубах должна быть, конечно, значительно 
выше. Мы приняли здесь во внимание только ту часть капита
ла, которая необходима для покупки полотна.

Сумма производствен-

ных цен всех товаров 

равна сумме их стоимо-

стей
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брикантам рубах полагается только 12,1. Остальную 
сумму в 21 они должны уплачивать при покупке по-
лотна производителям полотна, которые, в свою оче-
редь, могут удержать за собой только 11, а остальные 
10 передают дальше производителям холста. Таким 
образом, каждый из участвующих здесь капиталов по-
лучает ту часть прибыли, которая полагается ему со-
образно его величине.

Когда установился общий уровень прибыли, сред-
няя прибыль во всех отраслях приспособляется к вели-
чине вложенного капитала. Если после этого в той или 
иной отрасли фактически произведенная прибавоч-
ная стоимость совпадает с прибылью, содержащейся 
в продажной цене товара, то это уже только простая 
случайность. Обыкновенно же прибыль и прибавоч-
ная стоимость оказываются теперь фактически раз-
личными величинами. Какая прибавочная стоимость 
получается в той или другой отрасли промышленно-
сти, это имеет значение уже только для определения 
общей средней прибыли всех капиталов. Но для от-
дельных отраслей, а тем паче для отдельных капитали-
стов, это имеет лишь косвенное значение, поскольку 
бо́льшая сумма прибавочной стоимости в данной от-
расли увеличивает всю наличную прибавочную стои-
мость в стране и, таким образом, в результате получа-
ется более высокая средняя прибыль. Но этот процесс 
происходит за спиной капиталистов, они не видят его, 
не понимают его, он их и не интересует. Фактическое 
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расхождение между прибылью и прибавочной стои-
мостью в отдельных отраслях уже окончательно за-
темняет истинную природу и происхождение прибы-
ли, не только для капиталиста, который имеет здесь 
особый интерес ошибаться, но и для рабочего. Уже 
тот факт, что практика имеет дело с производствен-
ными ценами и прибылью, стирает для капитали-
ста понятие стоимости; капиталист считается здесь 
не со всем трудом, вложенным в производство данно-
го товара, а только с той частью этого труда, в виде 
живых и мертвых средств производства, которую он 
оплатил. Поэтому прибыль кажется ему чем-то незави-
симым от внутренней стоимости товара. Это ложное 
представление окончательно утверждается и укрепля-
ется в его глазах тем фактом, что прибыль, прибавля-
емая к производственной цене товара, —  если иметь 
в виду отдельную отрасль производства, а кругозор 
капиталиста, естественно, не идет дальше, —  опреде-
ляется не предшествующим процессом образования 
стоимости в этой отрасли, а в самом деле устанавли-
вается извне. Ведь на практике каждая часть капита-
ла фактически приносит одинаковую прибыль. Ка-
ков бы ни был состав капитала, использует ли он 1/4 
мертвого труда и 3/4 живого труда или 3/4 мертвого 
и 1/4 живого труда, причем в первом случае поглоща-
ется в три раза больше прибавочного труда и произ-
водится в три раза больше прибавочной стоимости, 
чем во втором, —  при одинаковой норме эксплуатации 
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труда —  в обоих случаях капитал приносит одинако-
вую прибыль. Мы оставляем здесь без внимания ин-
дивидуальные различия, они все равно исчезают, так 
как в обоих случаях мы имеем в виду лишь средние со-
ставы капитала в целых областях производства. От-
дельный капиталист с его ограниченным кругозором 
вполне справедливо полагает, что его прибыль про-
истекает не исключительно от труда в его предприя-
тии или в его отрасли производства. Поскольку это ка-
сается его средней прибыли, это совершенно верно. 
Но поскольку эту прибыль определяет общая эксплу-
атация труда всей суммой капитала, то есть всеми его 
соратниками-капиталистами, эта связь остается для 
него книгой о семи печатях, тем более что она до сих 
пор остается тайной даже для буржуазных теоретиков, 
для профессоров политической экономии… Эконо-
мия на труде —  не только на труде, необходимом для 
производства определенного товара, но также на чис-
ле занятых на фабрике рабочих, вместо этого пред-
почтительное употребление мертвого труда (посто-
янного капитала) —  оказывается вполне правильным 
хозяйственным приемом. А раз уменьшение необхо-
димого для производства количества труда оказывает-
ся при известных обстоятельствах непосредственным 
источником увеличения прибыли, по крайней мере 
для отдельного капиталиста, то, следовательно, жи-
вой труд не может быть исключительно источником 
прибыли. Так рассуждают капиталисты.
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ПРИБАВОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ 1

П рибавочная стоимость создается в про-
цессе использования рабочей силы. Ка-
питал покупает рабочую силу и платит 

за нее заработную плату. Труд рабочего создает 
новую стоимость, но она принадлежит уже не рабо-
чему, а капиталисту. Некоторое время рабочий дол-
жен проработать только для возмещения стоимости 
своей заработной платы. Когда это сделано, он 
тем не менее не прекращает работы, а продолжает 
работать еще несколько часов в день. Та новая сто-
имость, которую рабочий создает в эти несколько 

1 Том I, главы 8–10.
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часов сверх возмещения своей заработной платы, 
и есть прибавочная стоимость.

Итак, капитал добивается производства приба-
вочной стоимости прежде всего путем увеличения 
рабочего дня сверх «необходимого» рабочего вре-
мени («необходимого» для возмещения стоимости 
рабочей силы). Первоначально капитал подчиня-
ет себе труд рабочего в тех технических условиях, 
в которых застает этот труд в данную историческую 
эпоху. Он не изменяет еще способа производства. 
Производство прибавочной стоимости путем про-
стого удлинения рабочего дня оказывало свое дей-
ствие в хлебопекарне старого склада не менее, чем 
в новейшей бумагопрядильной фабрике.

Однако рабочий день имеет свой предел, его 
нельзя удлинить за известные границы. С одной сто-
роны, они даны физическими условиями рабочей 
силы. Человек может в сутки израсходовать лишь 
определенное количество своей жизненной силы. 
Лошадь тоже может работать не более 8 часов в сут-
ки. Часть времени должна уйти на сон, на отдых, 
другая часть —  на еду, умывание, одевание и т. д. 
Кроме этой, чисто телесной границы, удлинение 
рабочего дня наталкивается на моральные грани-
цы. Рабочий нуждается в досуге для удовлетворе-
ния своих духовных и социальных потребностей; 
в свою очередь, они обусловлены общим культур-
ным уровнем страны. Впрочем, оба эти предела 
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крайне эластичны и дают капиталисту чрезвычай-
ный простор в его эксплуатации рабочего. Так, ра-
бочий день продолжается в иных местах 8, 10, 12, 
14, 16, 18 часов; бывает, значит, самой различной 
продолжительности.

Постоянное стремление капитала удлинить ра-
бочий день вызвало сопротивление рабочих и пове-
ло в Англии —  в стране, где впервые пустило корни 
капиталистическое производство, —  к ожесточен-
ной социальной и политической борьбе, которая 
продолжалась целые столетия.

Имеются и другие способы для увеличения при-
бавочной стоимости. Во-первых, интенсификация 
рабочей силы: ее заставляют больше производить 
в определенный промежуток времени. Затем, по-
нижение заработной платы ниже стоимости рабо-
чей силы. В экономических конфликтах пролета-
риата на почве заработной платы это последнее 
играет очень важную роль; однако мы должны оста-
вить это здесь без рассмотрения, так как исходим 
из предпосылки, что все товары, в том числе, зна-
чит, и рабочая сила, покупаются и продаются по их 
полной стоимости.

Наконец, остается еще увеличение так называ-
емой «относительной» прибавочной стоимости. 
Здесь дело обстоит следующим образом.

Предположим, что рабочий день равняется 10 
часам, из которых 6 часов возмещают стоимость 
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рабочей силы, а остальные 4 часа создают приба-
вочную стоимость. Если капиталисту удастся удли-
нить рабочий день до 11 часов, или в течение тех же 
10 часов больше выколотить из рабочих, или же 
то и другое вместе, то соответственно увеличива-
ется сумма при-
бавочной стои-
мости. Это есть 
абсолютное увели-
чение прибавоч-
ной стоимости.

Если же не-
возможно увеличить рабочий день выше 10 часов 
и невозможно также заставить рабочих работать 
более интенсивно, то, быть может, удастся укоро-
тить «необходимое» рабочее время. Оно состав-
ляло в нашем примере 6 часов: столько времени 
необходимо было для производства средств суще-
ствования, потребных для поддержания жизни ра-
бочего в течение суток. Быть может, эти средства 
существования возможно произвести не в 6, а, ска-
жем, в 5 часов, то есть с меньшей затратой труда. 
Тогда из 10-часового рабочего дня останутся для 
производства прибавочной стоимости вместо 4 ча-
сов 5. Это будет «относительное» увеличение приба-
вочной стоимости.

Чтобы возможно было такое «относительное» 
увеличение прибавочной стоимости, производство 

Рабочий день имеет 

предел, его нельзя 

удлинить за известные 
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предметов потребления рабочего должно занимать 
меньше времени. Это означает: производительность 
труда должна быть повышена, на производство дан-
ного предмета должно уходить меньше труда, чем 
прежде. С этой целью капитал не довольствует-
ся тем, что овладевает производством в том виде, 
в каком застал его на данной ступени историческо-
го развития, не довольствуется одним удлинением 
рабочего дня. Капитал должен произвести перево-
рот в технических и социальных условиях произ-
водственного процесса, то есть в самом способе 
производства; таким образом он повысит произ-
водительность труда, уменьшит стоимость рабо-
чей силы и сократит ту часть рабочего дня, кото-
рая идет на возмещение этой стоимости.

Чтобы понизить стоимость рабочей силы, про-
изводительность труда должна быть увеличена 
в тех областях промышленности, продукты кото-
рых определяют стоимость рабочей силы, значит, 
или служат обычными предметами потребления 
рабочего, или могут заменить их. Сюда относятся 
не только те отрасли, которые поставляют сред-
ства существования, но и те, которые доставляют 
первым средства производства. Ведь мы знаем, 
что, например, стоимость сапога определяется 
не только трудом сапожника, но также стоимо-
стью кожи, смолы, дратвы и т. д. Что же касается 
всех прочих отраслей производства —  повышение 
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