






Первым переводом «Капитала» на иностранный язык – был русский 
перевод. Появление бессмертного  произведения произвело огромное 
впечатление на передовых русских людей того времени. К числу первых людей 
в России, ознакомившихся с гениальным трудом К.Маркса, относятся великие 
русские ученые Ткачев и Даниельсон Н.Ф. (Николай) – русский экономист, 
публицист, один из теоретиков либерального народничества. 

По свидетельству современников, труд К.Маркса произвел на Даниельсона 
такое глубокое впечатление, что он тут же решил заняться организацией 
перевода «Капитала» на русский язык и 18 сентября 1868 г. обратился с 
письмом к К.Марксу. Известие о предстоящем переводе «Капитала» на русский 
язык вызвало у К.Маркса живейший интерес. Русским переводом должны были 
заниматься люди, которые в совершенстве владели и немецким и русским 
языками. Таким человеком оказался Герман Александрович Лопатин (1845-
1918 г.) – русский революционер, демократ, первый переводчик «Капитала» на 
русский язык. В 1870 г., находясь в Париже, он получил предложение от 
издателя Полякова перевести на русский язык первый том «Капитала». Сразу же 
переехал в Лондон, где познакомился с К.Марксом. Г.Лопатин перевел 
значительную часть первого тома (гл. 2-5), ему удалось достичь большой 
точности перевода. Им введен русский термин «прибавочная стоимость». 

Г.Лопатин понимал великое историческое значение учения К.Маркса, 
однако не видел той силы, которая смогла бы применить его в России. В конце 
1870 г. работа над переводом была прервана, Г.Лопатин отправился в Россию с 
целью освобождения Н.Г. Чернышевского из сибирской ссылки. Попытка не 
удалась и в 1873 году он возвратился в Лондон, где еще больше сблизился с 
К.Марксом и Ф.Энгельсом, поддерживая их в борьбе с Лавровым, Ткачевым и 
Бакуниным. К.Маркс писал о Г.Лопатине «Не многих людей я так люблю и так 
уважаю, как его». 

После этого перед Даниельсоном стал вопрос о завершении перевода 
«Капитала». К этому времени он вел активную переписку с К. Марксом и 
Ф. Энгельсом, пересылал им материалы о русской пореформенной экономике, 
русскую экономическую литературу. Даниельсон не однократно заявлял о своей 
приверженности учению основоположников научного социализма. 

И вот, в 1872 г. Николай завершил начатый Г.А.Лопатиным перевод на 
русский язык первого тома «Капитала», перевел второй (1895 г.) и третий 
(1896 г.) тома «Капитала». В письме от 28 мая 1872 года К.Маркс пишет 
Даниельсону: «Прежде всего, большое спасибо за прекрасно переплетный 
экземпляр - перевод сделан мастерски». 

Выход первого тома «Капитала» на русском языке послужил толчком к 
оживлению Русской общественной мысли. Вся переводная в особенности 
революционно настроенная интеллигенция участвовала в обсуждении вопросов: 
каковы будут экономические и общественные последствия крепостного права, 
стала ли страна на путь капиталистического развития, обязателен ли 
некапиталистический путь развития для всех стран и народов, как 
революционеры должны отнестись к общине и начавшимся капиталистическим 
преобразованиям? 



Сила воздействия «Капитала» на русских революционеров была такова, что 
высшим судьей в своих спорах они все в большей мере начинали считать 
великого немецкого социалиста, признанного учителя и вождя международного 
пролетариата. Некоторые либеральные народники стремились доказать, что для 
капитализма в России нет почвы. Вот тогда В. Засулич писала К.Марксу о 
большой популярности «Капитала» в России в том, что он «читается и 
перечитывается массой более или менее образованных людей», и что 
«серьезные люди изучают его». «В последнее время мы часто слышим мнение, 
что сельская община является архаической формой, которую история, научный 
социализм обрекают на гибель... Эти люди называют себя великими учениками 
«марксистами». Ваши воззрения, мнение о нашей сельской общине и об 
исторической неизбежности капиталистического производства нас очень 
интересует». Именно с этого момента начинается изучение К.Марксом проблем 
экономического развития отдельных стран, в первую очередь, России, 
находившихся в состоянии сильного революционного брожения, и США с их 
бурно развивающимся капитализмом. В письме в редакцию журнала 
«Отечественные записки» он писал: «Чтобы иметь возможность со знанием дела 
судить об экономическом развитии России, я изучаю русский язык и затем в 
течении долгих лет изучал официальные и другие издания, имеющие отношение 
к этому предмету». Он подчеркивает далее, что невозможно прийти к 
пониманию какого-либо явления, «...пользуясь универсальной отмычкой в виде 
какой-нибудь общей историко-философской теории...». Именно этим, в первую 
очередь, объясняются широкие исследования экономики России, предпринятые 
К.Марксом в рассматриваемый период и явно входящие за рамки «Капитала». 
Впервые в 1872 г. «Вестник Европы» опубликовал рецензии на I-ый  том 
«Капитала» К. Маркса, мнением русской мысли, выряженной, в первую очередь 
в выступлениях Зибера и Кауфмана. 

Рецензенты признавали, что теория К.Маркса отличается новизной, 
самостоятельностью выводов и удачным решением диалектического метода 
исследования. К.Маркс был столь удовлетворен этим описанием, что перевел 
соответствующие места на немецкий язык и включил их в свое послесловие ко 
второму изданию I-го тома «Капитала». Имея в виду этот факт, В.И.Ленин 
писал, что рецензия Кауфмана замечательно тем, что К. Маркс цитировал его 
рассуждения, признавая их правильным изложением своего материально-
диалектического метода. Великим открытием К.Маркса было объяснение на 
основе закона стоимостей механизма капиталистической эксплуатации, 
взаимоотношений между рабочим и капиталистом. Русский перевод «Капитала» 
вооружил революционную Россию обоснованной экономической теорией 
борьбы рабочего класса в буржуазном обществе. 

К.Марксу принадлежит заслуга не только в создании, но и в конкретизации 
его экономической теории для решения проблем развития определенных стран, 
таких как Россия, условия которых существенно отличались по условию 
развития классического во времена К. Маркса английского капитализма. Тем 
самым К. Маркс показал пример подлинно творческого отношения к теории, 
которое было в полной мере воспринято В.И. Лениным, всесторонне развившим 



марксизм в новых исторических условиях и поднявшим его на более высокую 
ступень. Работа В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» явилась 
творческим развитием теории К. Маркса применительно к условиям России в 
конце 19-го в начале 20 веков. В анализе империализма Ленин так же 
непосредственно исходил из теории К. Маркса, «...доказавшего теоретическим и 
историческим анализом капитализма, что свободная конкуренция порождает 
концентрацию производства, а это концентрация на известной ступени своего 
развития введет к монополии». 
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