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Анализируется тезис К. Маркса об абсолютном обнищании пролетариата 

применительно к условиям утвердившегося господства на нашей планете глобального 
капитализма. Показано, что нынешняя социально-экономическая ситуация, когда 
капитализм из относительно локального, существующего наряду с огромной 
некапиталистической периферией и полупериферией, превратился в глобальный, в 
полной мере подтверждает полноту этого наиболее критикуемого тезиса, его 
адекватность реальному состоянию современной капиталистической миросистемы. 
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The article analyzes the thesis by K. Marx on absolute impoverishment of proletariat 
with regard to global capitalism that has firmly established nowadays. The author grounds the 
idea that in modern social economic situation capitalism from relatively local phenomenon 
along with huge non-capital periphery has evolved in global phenomenon. This fact validates 
the truth of Marx’s most criticized thesis, shows its coincidence with contemporary state of 
modern capital microsystem.  
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Марксисткий тезис об абсолютном обнищании пролетариата, 
воспринимаемый многими ранее, да и сейчас, как некий реликт эпохи 
«первоначального накопления» капитала, в действительности в полной 
мере соответствует ситуации сегодняшнего дня. Конечно, если исходить из 
анализа положения рабочего класса в экономически развитых странах, где 
материальный уровень населения в ХХ веке существенно изменился в 
сторону увеличения, то тезис об абсолютном обнищании может показаться 
неадекватным. Однако, если рассматривать материальное положение 
пролетариата во всемирно историческом плане, в масштабах всей планеты, 
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как это и делал К. Маркс, т.е., если исходить из того, что все страны, в 
которых господствует беспросветная нищета, выступают сегодня на 
мировой арене как всемирный пролетариат, а страны «золотого 
миллиарда» как всемирная буржуазия, то мы увидим, что абсолютное 
обнищание есть неотъемлемая историческая тенденция в эволюции 
современного общества. 

Нынешняя социально-экономическая ситуация последних 25 лет, 
когда капитализм из относительно локального, существующего наравне с 
огромной некапиталистической периферией и полупериферией, 
превратился в глобальный, наглядно демонстрирует, что столь яростно 
оспариваемой марксистской теории обнищания суждено возвращение и 
признание. Французский экономист Т. Пикетти в своей книге «Капитализм 
в XXI веке» на цифрах доказал, что социальный разрыв в наше время 
достиг беспрецедентных размеров, даже гораздо больших, чем 
предполагал сам Маркс, когда работал над своим «Капиталом». Причем, 
обнищание ныне широчайших слоев населения происходит на фоне 
обогащения небольших групп («элит») – не более двух процентов от всего 
населения планеты.  

Вся совокупность этих новых явлений прямо или косвенно связана с 
характером и направленностью протекания на нашей планете 
глобализационных процессов. 

Глобализация, существенно расширив возможности экспансии 
Запада, создав при этом условия для беспрерывного действия 
«дьявольского насоса» (выражение академика Н. Моисеева), 
позволяющего странам с производительностью труда выше 
среднемирового уровня выкачивать из стран с производительностью труда 
ниже среднемирового уровня всякого рода ресурсы, включая 
человеческие, интеллектуальные, на практике обернулась интенсивным 
возрастанием на нашей планете количества «конченых», 
«несостоявшихся» государств, вконец обнищавших народов, утративших 
всякую перспективу своего дальнейшего развития. 

Сегодня в разрыве жизненного уровня между богатыми и бедными 
странами обнаружились беспрецедентные масштабы. По данным ООН 
разрыв в доходах 20% населения планеты, проживающих в самых богатых 
странах, и 20% населения, проживающих в самых бедных странах, 
составил 30:1 в 1960 г., 60:1 в 1990 г., 74:1 в 1995 г. В 2000 году 
дециальный коэффициент неравенства в распределении мирового дохода 
превысил 100:1 [2]. Неудивительно, что западный исследователь Г. Ритцер 
определил глобализацию как «гроболизацию» [4].  

При этом, что интересно, диспропорции в уровне доходов стали 
нарастать и в самих экономически развитых странах. Современная 
статистика доходов красноречиво свидетельствует: на протяжении 
последних десятилетий реальная заработная плата рабочих низшей и 
средней квалификации устойчиво снижалась, тогда как доходы 
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высококвалифицированных работников, индивидуально занятых 
программистов, дизайнеров, ученых, а особенно управляющих, 
менеджеров постоянно росли. Например, в США средний заработок 
промышленного рабочего примерно в 300 (!) раз ниже, чем доходы 
высших менеджеров крупнейших компаний. В 1980 г. этот разрыв был 
почти вдвое меньше [3, с. 51]. Согласно [4, с. 106], «по экспертным 
оценкам…в большинстве развитых капиталистических стран уровень и 
качество жизни основных слоев населения за последние кризисные годы 
снизились почти вдвое» [5, с. 106].  

Освободившись от глобального конкурента, каким являлся 
Советский Союз, капитал развернул наступление на рабочие и средние 
классы непосредственно в самом ядре капиталистической системы. 

Вот последние данные, объявленные в СМИ перед заседанием 
Всемирного экономического форума, который прошел в январе 2018 г. в 
г. Давос. Согласно этим данным, если взять всю совокупную прибыль, 
которую человечество получило в 2017 г., то 82 ее процента достались 
самому богатому 1 проценту населения нашей планеты. Все это безумие 
возникло на Западе и навязывается им всему остальному миру.  

Однако следует особо подчеркнуть, что глобализация во всех этих 
процессах обрела и другое измерение, другую ипостась. Глобализация, как 
многомерное и сложное явление, сочетающее в себе единство стихийно-
спонтанного и целеволевого (рукотворного) начал, объективного и 
субъективного факторов социальной эволюции, оказалась дамой весьма 
строптивой, не так уж легко управляемой, как этого хотелось 
глобалистским структурам. Она, в ходе своего развертывания, выявила 
целый ряд трудноразрешимых противоречий и парадоксов 
фундаментального характера. Так, глобализация, не в малой степени 
поспособствовавшая экономически развитым странам Запада решить 
трудные краткосрочные и среднесрочные проблемы, тем не менее, как это 
не парадоксально, породила неразрешимые долгосрочные проблемы, 
толкающие капитализм как социальный строй к краю пропасти. Все дело 
именно в том, что капитализм, который ранее носил относительно 
локальный характер, теперь охватил всю планету, стал глобальным. И это 
сыграло с ним злую шутку. Пока капитализм носил относительно 
локальный характер, существовал наряду с огромной периферией и 
полупериферией он мог быть успешным и восприниматься всей остальной 
частью человечества как воплощение прогресса и процветания. Но когда 
капитализм превратился в глобальный, он столкнулся с неразрешимыми 
противоречиями и трудностями. Глобализация, обусловив почти 
повсеместное распространение капиталистических практик и норм, 
обернулась стремительным сужением приемлемого пространства для 
эксплуатации и получения быстрой прибыли.  

Исторически одним из наиболее эффективных способов разрешения 
внутренних кризисов капиталистической системы была географическая 
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экспансия капитала. Пространственное освоение новых рынков сбыта 
товаров, источников сырья и дешевой рабочей силы, раз за разом, 
позволяли капиталистическим странам отсрочить кризис производства и 
продолжать дальше успешно эволюционировать. Глобализация же, 
позволившая капитализму завоевать все мировое пространство, 
практически положила предел экспансии капитала, свела на нет 
возможность его дальнейшего роста и расширения и, тем самым, резко 
сузила капитализму возможность решать свои проблемы, вынося их во 
вне. В результате капитализм достиг предела своего развития по 
объективным, естественным и непреодолимым причинам. В ситуации 
невозможности роста и расширения ссудного процента капитализм 
лишается всякой исторической перспективы, превращается в тупиковую 
ветвь социальной эволюции. Развал Советского Союза и крах систем 
мирового социализма, позволившие открыть рынки с многочисленным 
населением, явились последней крупной подпиткой и факторами снижения 
трудностей и остроты противоречий глобального капитализма, отсрочив на 
некоторое время его неизбежное разложение. 

Сказанное со всей очевидностью демонстрирует, что успехи 
капитализма в существенной мере достигались за счет максимальной 
эксплуатации некапиталистической периферии и полупериферии, то есть, 
за счет других цивилизаций. Убедительным подтверждением этому 
являются данные, приведенные В.Г. Трухановским в книге «Уинстон 
Черчилль» о колониальной экспансии Великобритании, население которой 
составляло 37 миллионов человек, в то время как население ее 
колониальной империи – 370 миллионов. В среднем, таким образом, на 
каждого англичанина, шотландца и валлийца работало 10 жителей 
колоний. 

Кризис пространственной экспансии капитала ставит глобальный 
управляющий класс капиталистов перед необходимостью выбора: либо 
утрата значительной части прибыли, либо переход к внутренним 
источникам извлечения прибыли и накопления, т.е. переход к усилению 
эксплуатации внутри самого ядра капиталистической системы. 

Выбор, похоже, уже сделан. Отсюда широкомасштабное 
наступление на все завоевания, достигнутые в свое время низшими 
классами. И отсюда стремление современных глобалистских структур 
сократить и утилизировать средний класс.  

Следует отметить, что на характер и направленность всех этих 
процессов немалое влияние оказали технологический прогресс, 
автоматизация и роботизация. 

Хотя технический прогресс и создает новые рабочие места, но и 
ликвидирует их с опережающей скоростью. В той мере, в какой 
производство становится все более эффективным – в той же мере ему 
требуется все меньше рабочих рук. В результате все больше людей 
оказывается, едва ли не пожизненно, отстраненными от участия в 
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созидательной деятельности, а, соответственно, деградируют 
интеллектуально и нравственно. В такой ситуации человек, вытесненный 
из производства (поскольку он неконкурентоспособный) и, тем самым, с 
рынка, как бы перестает существовать. 

Автоматизация и роботизация неизбежно ведут к тому, что миллионы 
людей лишаются работы и социальных гарантий, в то время как десятки 
или единицы становятся обладателями баснословных богатств. И эта 
тенденция, в полной мере, наблюдается уже сегодня. Согласно последним 
данным, ныне восемь самых богатых людей владеют собственностью, 
равной собственности 50% населения нашей планеты, т.е. трем 
миллиардам шестистам миллионам человек. Основное противоречие 
заключается здесь в том, что общество становится богаче, но богатство 
концентрируется в руках все более узкого круга людей. 

Финансовая олигархия, оторвавшаяся от реальной экономики и 
стремящаяся к накоплению в сферах, не требующих массового 
привлечения работников, создает неразрешимую проблему, связанную с 
извлечением количества лишних людей и теряющих работу по причине 
развития роботизации и компьютеризации. 

Данное обстоятельство, наряду с прочим, свидетельствует об 
абсолютном безумии и патологичности глобального капитализма, о 
полной невозможности нормального развития человечества в его рамках. 
Оказалось, что та экономоцентрическая модель развития общества, 
которая утвердилась в Западной Европе в эпоху Нового времени, стала к 
сегодняшнему дню нежизнеспособной ни социально, ни экологически. 
Ядро этой парадигмы, ее главная пружина – предпринимательская 
экономика, основанная на принципе получения максимальной прибыли, 
закон самовозрастания капитала, который ни перед чем не 
останавливается, ни на что не реагирует, подминая под себя в своем 
движении народы, государства, континенты и даже тех субъектов, в 
личности которых он персонифицируется. Именно эта сила с нарастающей 
скоростью погружает наш мир в ситуацию глобальной нестабильности, 
грозящей трансформироваться в катастрофу вселенского масштаба. В 
сущности, Запад подтолкнул наш мир на ложный путь развития, вся 
ложность которого заключается в навязывании человечеству 
монетаристской системы, ставшей безысходной драмой и чумой нашего 
времени. Вся проблема здесь состоит в том, что в утвердившейся ныне 
модели развития социума каждый человек и все сферы его 
жизнедеятельности: культура, наука, образование и т.п., направлены 
только на получение прибыли, на бесконечное прокручивание капитала. 

Все сказанное означает, что рынок и, соответственно, монетарная 
система и товарное производство становятся невозможными и ненужными. 
Поэтому в грядущей реальности, которую только еще предстоит 
сформировать человечеству, не может быть места неконтролируемому 
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рынку и глобальному финансово-олигархическому капитализму в целом. 
Без решения этой задачи судьба человечества может оказаться кошмарной.  

Единственный способ разорвать порочный круг автоматизации – 
поставить ее на службу всему обществу. Стратегическая цель должна 
состоять в том, чтобы общее время общественно необходимого труда 
сократить в соответствии с возможностями нового технологического 
уклада и производить достаточное количество вещей и продуктов питания, 
с целью удовлетворения базовых потребностей человека. Производимая 
еда и вещи, должны перестать быть товарами, которые продаются и 
покупаются. Человечеству, если оно, конечно, выживет, придется еще 
найти способ распределения жизненных благ нерыночным образом. А 
государству предстоит реализовать себя в развитии инфраструктуры, 
обеспечении необходимого материального достатка, воспитании и 
образовании человека, в развертывании творческой и научно-
исследовательской деятельности. 

Таким образом, идея К. Маркса об абсолютном обнищании 
пролетариата в полной мере адекватна реальному состоянию, присущему 
современному глобальному капитализму. Как справедливо отмечает И. 
Валлерстайн: «…Маркс оказался прав в одном из самых скандальных 
своих прогнозов, от которого впоследствии открещивались сами 
марксисты. Эволюция капитала как исторической системы действительно 
ведет к поляризации и абсолютному, а не относительному обнищанию 
большинства» [1, с. 42]. 

Отсюда задача грандиозной важности – направить современные 
трансформационные процессы в такое русло, в рамках которого откроются 
возможности для решения, а не умножения фундаментальных глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством. А это, в свою очередь, означает, 
что перед человечеством остро стоит задача творческого поиска и 
утверждения новой модели развития социума. 
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