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Аннотация. В статье анализируются К. Маркс как мыслитель и изменение его пони-
мания общества. Три стадии развития отражены в категориях: революционная прак-
тика, всеобщий труд и прибавочная стоимость. Маркс опирается на факты европей-
ской модернизации. Модернизация меняется в настоящее время. 
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Abstract. The concept of understanding the society of K. Marх’ changes. Three stages of its 
development are reflected in the categories: revolutionary practice, universal labor and sur-
plus value. Marx rests on the facts of European modernization. Modernization changes at 
present. 

____________________________________________ 
 

Маркс как мыслитель разный, этого в совет-
ском марксизме не отмечают, считая его концепцию 
изначальной и единой. Но в рукописях 1842 г. Маркс 
строит первую концепцию модернизации общества 
через алгоритм развития общества в революцион-
ной практике пролетария [1]. 

Маркс видел в пролетариате могильщика ка-
питализма. Он считал, что именно вытеснение про-
летария за рамки самого капиталистического обще-
ства толкает того на борьбу с этим обществом. Для 
обоснования интернационала Маркс создает поня-
тие абсолютного обнищания, пытаясь доказать, что 
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по мере развития капитализма уровень жизни рабо-
чего ухудшается. Это связано с желанием капитали-
ста забирать всё бóльшую часть производимой ра-
бочим стоимости. Также в положении рабочего в 
Англии Маркс видел ухудшение гигиены, условий 
жизни рабочего. 

Отчуждение рабочего от человеческого состоя-
ния приводит его к революционной практике, кото-
рая есть изменение себя и своего общества, окружа-
ющего мира. Позже к этому добавилось мнение Эн-
гельса об акционерных обществах, когда вложившие 
в акции деньги капиталисты становятся вне управле-
ния и только паразитируют на процентах. 

Маркс считал нацию порождением капита-
лизма. Чтобы создавать свой собственный рынок, 
ограниченный государственными пошлинами, 
национальное создается капиталистом и для того, 
чтобы разделить пролетариат. Таким образом, 
фраза «пролетарию нечего терять кроме своих це-
пей» подразумевает, во-первых, материальное 
освобождение от собственности, во-вторых, духов-
ную свободу от национального объединения. Про-
летарии всех стран соединяются. Отрицание соб-
ственности идет у Маркса параллельно с отрица-
нием национального, отсюда и интернационал. 

Другая концепция модернизации у К. Маркса 
возникает в рукописях 1857–1859 г., тут он пытается 
строить всеобщую концепцию развития человече-
ства и предрекает неизбежность прихода человече-
ства к коммунизму [2]. Модель Маркса заключается 
в представлении им четырех источников развития 
человечества. Эти источники философ называет все-
общим. Три из них – это типы всеобщего труда, а чет-
вертый – это земля как мать богатства. Всеобщее у 
Маркса означает самодостаточное для саморазви-
тия. Земля развивается в биологической эволюции, 
но слишком медленно. Всеобщий труд бывает: 
1) непосредственно-всеобщим, это, например, ху-
дожник, который сам по себе способен творить но-
вое; 2) общественно-всеобщий труд – это коллектив-
ный эффект кооперации, соревнования и конкурен-
ции, который развивается в разделение труда и ма-
шины, как три формы общественно-всеобщего. 

Наконец, третья концепция модернизации 
утверждает господство типа всеобщего – абстракт-
но-всеобщее или капитал вообще, или деньги, кото- 
рые делают деньги, но через производство приба-
вочной стоимости [3]. 

Коммунизм Маркс понимает как соединение 
трех типов всеобщего труда и земли так, чтобы один 
тип помогал другому. Он считает, что в капиталисти- 

ческом обществе абстрактно-всеобщее побеждает 
как самое активное и эффективное и поэтому отчуж-
дает другие формы всеобщего в свою пользу: непо-
средственно-всеобщее становится источником абсо-
лютной прибавочной стоимости, а общественно-все-
общее – относительной прибавочной стоимости. Та-
кое положение при капитализме показывает отчуж-
дение двух из трех источников, показывает использо-
вание одним типом всеобщего двух других. Равное и 
взаимоусиливающее из взаимодействие – экономи-
ческая, точнее политэкономическая основа комму-
низма, когда все три типа всеобщего раскрываются 
не как средство капитала вообще, а как самостоятель-
ные и свободные механизмы реализации природы 
человека к саморазвитию. 

Третий Маркс появляется после «Капитала». 
Маркс выявил, что каждые 12 лет в капиталистиче-
ском мире происходит революция, причем она свя-
зана с экономическим кризисом, с остановкой про-
изводства и массой безработных. Кроме того, 
между кризисами в середине 12-летнего цикла су-
ществует спад. Революции происходят в эти мо-
менты. В 1870 г. такой кризис привел Париж к пер-
вому восстанию коммунистического типа. До этого 
революции, по мнению Маркса, были буржуаз-
ными, теперь же мир переходит к эпохе революций 
коммунистических. После этого в 1882 г. Маркс ждал 
еще более резкой коммунистической революции; и 
если до 1870 г. за 50 лет в Европе произошло более 
50 революций, то после 1870 они вдруг прекрати-
лись. Маркс был разочарован. Он писал «Капитал», 
чтобы показать путь перехода к новому обществу, а 
революции прекратились. Он увидел, что его пред-
сказание не сбывается и он в чем-то не прав. Он уми-
рает в 1883 г. в разочаровании. 

Эти три позиции Маркса совершенно разные. 
Между тем сам Маркс исходит из единичного при-
мера и типа модернизации капиталистического об-
щества и не разводит английский тип свободного 
предпринимателя, который вначале создает внут-
ренний рынок, а потом начинает продавать излишки 
производства за границу, и немецкий тип, который 
основан на личности предпринимателя как служи-
теля делу протестантского типа. Уже в современно-
сти в Японии реализуется иной тип модернизации, 
где создается иное отношение, с одной стороны, к 
непосредственному труду, или непосредственно-
всеобщему, как бы сказал Маркс, с другой – с сохра-
нением и даже воспроизводством традиции, тогда 
как Маркс видит в капитализме уничтожение тради-
ционного общества. Таким образом, развитие мира 
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идет более сложным путем. И в японском обществе 
двигателем развития становится не только и не 
столько классовая борьба, сколько иные меха-
низмы. Надо относиться к Марксу, как к великому 
мыслителю, но не как к канонизированному облада-
телю социальной истины. Он великий мыслитель, 
искавший истину, и она менялась в его учении по 
мере его эволюции как мыслителя. 

Японская модернизация представляет собой 
модель более близкую ко второй стадии развития 
концепции Маркса, чем к третьей. Тут большую роль 

играет непосредственно-всеобщий труд в лице 
непосредственного работника, его кружков каче-
ства, большую роль играет общественно-всеобщий 
труд в формах общественного планирования, си-
стемы канбан [4]. Вряд ли модернизация по второму 
сценарию – игра случая, тем более что японская мо-
дернизация превращается в лице тихоокеанских 
тигров (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг) в 
модернизацию азиатскую и показывает бóльшую 
эффективность, чем модернизация атлантическая, 
европейская.  
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