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План

1. Социологизм Э. Дюркгейма
2. Понимающая социология М. Вебера
3. Социальная теория К. Маркса



Развитие социологии (до 1940-х 
гг.)

Теоретики Просвещения

Кант
1724-1804

Гегель
1770-1831

Конт
1798-1857

Спенсер
1820-1903

Дюркгейм
1858-1917 и 

франц. соц-я

Британская и 
американская 

соц-я 

Структурный 
функционализм

Вебер 
1864-1920  и 

немецкая соц-я

Маркс 
1818-1883

Культурная 
антропология МарксизмСимволический

интеракционизм



Карл Маркс (1818-1883)

✔ Философ, 
экономист и 
политический 
деятель, ярый 
критик капитализма

✔ Основоположник 
марксизма (комби-
нации социальной 
науки и политичес-
кой идеологии) 





Основные работы Маркса

◻ К критике гегелевской философии 
права, 1843

◻ Нищета философии, 1847
◻ Манифест коммунистической 

партии, 1848 (в соавторстве с Ф. 
Энгельсом)

◻ Капитал. Критика политической 
экономии, 1867 

◻ Критика Готской программы,1875



Факты биографии

◻ 1818 г. – родился в г. Трир (Королевство 
Пруссия) в семье адвоката. Его 
родители были евреями, принявшими 
христианство

◻ 1830-1835 г. – учился в гимназии 
Фридриха-Вильгельма г. Трир, которую 
закончил с хорошими отметками по 
немецкому, латинскому, греческому и 
французскому языкам, математике



◻ В своем гимназическом сочинении 
«Размышления юноши при выборе 
профессии» Маркс писал: «Если 
человек трудится только для себя, он 
может, пожалуй, стать знаменитым 
учёным, великим мудрецом, 
превосходным поэтом, но никогда не 
сможет стать истинно совершенным 
и великим человеком»



◻ 1835-1841 гг. – обучался на юридическом 
факультете сначала Бонского, а затем 
Берлинского университетов

◻ 1837 г. – тайно обручился с Женни фон 
Вестфален, аристократкой, ставшей 
впоследствии его женой и матерью их 
семи детей 



◻ По окончании университета Маркс пере-
ехал в Бонн, собираясь преподавать 
фило-софию и стать профессором. 
Однако ему пришлось отказаться от 
карьеры ученого по причинам 
политического и семейного характера

◻ 1842-1843 гг. - работал журналистом и 
ре-дактором Рейнской газеты, выступая 
про-тив цензуры и резко критикуя 
прусское правительство 



◻ При написания серии статей 
«Оправдание мозельского 
корреспондента», Маркс провел 
эмпирическое социальное иссле-
дование, основанное на официальных 
и личных документах, материалах 
печати,  данных опросов. В этих и других 
статьях Маркс почти открыто призывал к 
револю-ционному свержению прусской 
монархии и замене её демократией



◻ 1843 г. – Маркс с семьей эмигрировал в 
Париж, где познакомился с Ф. 
Энгельсом, ставшим его спонсором, 
другом и соавто-ром, а также 
французскими, русскими и др. 
социалистами и анархистами (П. 
Прудоном, М. Бакуниным и др.)

◻ 1845 г. – был выслан из Парижа и 
переехал в Брюссель, Бельгию



◻ Весной 1847 г. Маркс и Энгельс 
примкнули к тайному 
пропагандистскому обществу «Союз 
справедливых» (впоследствии  «Союз 
коммунистов»), организованному 
немецкими эмигрантами. По поручению 
общества они составили его программу 
«Манифест коммунистической 
партии»



◻ После начала французской революции в 
феврале 1848 г. Маркс был выслан из 
Бельгии. Он вернулся в Париж, а после 
мартовской революции в Германии 
переехал в Кёльн. Там ему удалось в 
короткие сроки совместно с Энгельсом 
организовать выпуск большой ежедневной 
революционной газеты «Новая Рейнская 
газета», ставшей печатным органом Союза 
коммунистов



◻ Газета прекратила своё существование 
после поражения майских восстаний 
1849 г. в Саксонии, Рейнской Пруссии и 
Юго-Западной Германии и начавшихся 
репрессий против её редакторов. 19 мая 
1849 г. вышел последний номер газеты, 
отпечатанный красной краской



◻ Весной 1849 г. Маркс был выслан из 
Германии. Сначала он отправился в 
Париж, но после демонстрации 13 июня 
1849 г. был выслан и оттуда. В конечном 
счете Маркс с семьей переехал в 
Лондон, где жил до самой смерти и 
создал свои главные экономические 
произведения, включая «Капитал»



◻ 1864 г. - Маркс организовал 
«Международ-ную рабочую 
ассоциацию» (позднее переименована 
в Первый Интернационал) — первую 
массовую международную организацию 
рабочего класса. Ее секции были 
образованы в большинстве стран 
Европы и в США

◻ Май 1867 г. -  вышел в свет первый том 
«Капитала»



◻ 14 марта 1883 г. Маркс скончался в 
Лондоне от пневмонии

◻ «Этот гениальный ум перестал 
обогащать своей мощной мыслью 
пролетарское движе-ние обоих 
полушарий. Ему мы обязаны всем тем, 
чем мы стали; и всем, чего теперь дос-
тигло современное движение, оно 
обязано его теоретической и 
практической деяте-льности; без него 
мы до сих пор блуждали бы еще в 
потемках» (Ф. Энгельс)



◻ Маркс был не только теоретиком, но и 
практиком, провозгласившим неизбеж-
ность конца капитализма и 
участвовавшим в организации мирового 
рабочего движе-ния. Его теория 
получила очень широкое 
распространение в мире, оставаясь в то 
же время продуктом определенного 
этапа в истории определенной части 
мира



Насколько работы Маркса 
полезны для социологии?

◻ «В силу тенденциозности и догматич-
ности отдельных работ Маркса, они 
не могут быть приняты целиком. 
Необходи-мо проводить различие 
между Марксом-социологом, 
экономистом и Марксом-
революционером (Й. Шумпетер,1942)



Три источника марксизма

◻ В своем учении Маркс опирался на три 
наиболее влиятельные 
интеллектуальные традиции своего 
времени: 

◻ немецкую философию (Г. Гегель, Л. 
Фейербах)

◻ французский социализм (А. Сен-
Симон, Ш. Фурье)

◻ английскую политэкономию (А. Смит, 
Д. Рикардо)



Влияние философии Г. 
Гегеля
◻ В своих ранних работах Маркс находился 
под сильным влиянием идеалистической 
филосо-фии Г. Гегеля, чьи идеи 
доминировали в интеллектуальной жизни 
Германии 1840-х гг. 

◻ Гегель считал, что в движении своей 
мысли человек может подняться от уровня 
субъек-тивного мышления до уровня 
абсолютного умозрения. Это движение 
Гегель называл «феноменологией духа», а 
логику этого движения — «диалектикой»



Младогегельянство

◻ Маркс принадлежал к крылу радикальных 
младогегельянцев (последователей 
Гегеля),  которые призывали 
«перевернуть Гегеля с головы на ноги», т.
е. поставить его умозри-тельную 
диалектику на реальную почву. Вместо 
умозрительного «субъективного духа» они 
предлагали рассматривать конкретного 
человека с его потребностями и эмоциями, 
например страхом смерти



◻ Согласно идеалистической теории 
Гегеля философы исполняют особую 
миссию по освобождению людей, 
раскрытию их истинной сущности, а 
государство является воплощением 
закона и справедливости, институтом 
более высокого порядка в сравнении с 
приземленным гражданским обществом



◻ Радикальные младогегельянцы, 
включая Маркса, принимали идею 
Гегеля о роли просвещенных людей в 
обществе, но были критично 
настроены в отношении 
современного им прусского 
государства 



◻ Впоследствии Маркс придет к тому, что  
государство - это отражение 
классовых отношений гражданского 
общества, и именно эти отношения 
формируют социальную сущность 
человека



Диалектический 
материализм
◻ Маркс считал, что мысли и идеи находя-
щиеся в сознании индивида, имеют 
исклю-чительно земное происхождение. 
Идеаль-ное, т.е. мыслимое – есть 
отражение материального в голове 
человека

◻ Свой метод научного познания Маркс 
определяет как диалектический, но 
диалектику он находит не в сознании, а 
в самой жизни



◻ «Мой диалектический метод по своей 
основе не только отличен от 
гегелевского, но является его прямой 
противоположностью. Для Гегеля процесс 
мышления, который он превращает даже 
под именем идеи в самос-тоятельный 
субъект, есть демиург действи-тельного, 
которое составляет лишь его внешнее 
проявление. У меня же, наоборот, 
идеальное есть не что иное, как 
материаль-ное, пересаженное в 
человеческую голову и преобразованное 
в ней»



Отношение к материализму 
Л. Фейербаха
◻ В «Тезисах о Фейербахе» Маркс 
критикует весь предшествующий 
материализм за его созерцательный 
характер

◻ Он предлагает новый материализм, 
соглас-но которому человек 
преобразует мир практической 
деятельностью, а не созерцанием



◻ «Главный недостаток всего 
предшест-вующего материализма — 
включая и фейербаховский — 
заключается в том, что предмет, 
действительность, чувственность 
берётся только в форме объекта, или 
в форме созерцания, а не как 
человеческая чувственная 
деятельность, практика, не 
субъективно» («Тезисы о Фейербахе»)



Материалистическое понимание 
истории (исторический 
материализм)
◻ Основой существования и развития 
любого общества является 
практическая деятель-ность людей в 
рамках определенных социальных 
структур

◻ Экономические отношения 
определяют все остальные сферы 
жизни общества. Ключевым для 
понимания общества является понятие 
способа производства



Способ производства

◻ Способ производства состоит из произ-
водительных сил (сырья, 
оборудования и рабочей силы) и 
производственных отношений (при 
капитализме - между рабочими и 
капиталистами)

◻ Центром производственных отношений 
являются отношения собственности 
на средства производства



Средства производства

◻ Средства производства – это место 
работы, орудия производства и сырье, 
делающие возможным сам процесс 
производства

◻ Капиталистическое производство 
основано на частной собственности на 
средства производства и наемном 
труде, что делает капиталистическое 
общество неэффектив-ным и 
несправедливым 



◻ Признание ведущей роли экономики 
привело к разделению общества 
(общественно-экономической 
формации) на две больших и 
относительно самостоятельных 
системы: базис и надстройку



Базис и надстройка

◻ Базис – это экономические отношения в 
обществе

◻ Надстройка включает в себя политику, 
пра-во и другие социальные институты, 
а также различные формы 
общественного сознания (религия, 
искусство, наука)



◻ Экономический базис определяет 
над-стройку — неэкономические 
отношения и системы идей, 
представлений (формы сознания). 
Маркс рассматривает неэкономическую 
жизнь в классовом обществе как тесно 
связанную с системой производства: 
экономика является базой, на которой 
выстраивается культура



◻ «Способ производства материальной 
жизни обусловливает социальный, 
политический и духовный процессы 
жизни вообще. Не сознание людей 
определяет их бытие, а, наоборот, их 
общественное бытие определяет их 
сознание» («К критике политической 
экономии»)



Общественно-экономическая 
формация

Природа

Производственные
Отношения (Базис)

Производительные
силы

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

Политическая и 
юридическая
надстройка

Формы общественного
сознания (искусство, 

религия)

1

2

3



Диалектические противоречия
общества

1.Общество      природа

2.Производительные силы 
производственные 

отношения

3.Базис       надстройка

Техническая
революция

Социальная
революция



Развитие общества

◻ Маркс рассматривал развитие 
общества в качестве прогрессивной 
смены одного способа производства (и 
соответствующей общественно-
экономической формации) другим, 
выделяя в качестве определяюще-го 
критерия тип собственности на 
средства производства



Смена общественно-
экономических формаций
Способ производства Тип собственности
Первобытнообщинн
ый (примитивный 
коммунизм)

Примитивная коллективная 
собствен-ность

Рабовладельческий Частная собственность, 
собственность на людей

Азиатский Государственная и частная собствен-
ность, деспотизм и бюрократический 
контроль

Феодальный Частная собственность, крепостное 
право в сочетании с городскими 
коммерческими центрами

Капиталистический Частная собственность и наемный 
труд

Коммунистический Развитая коллективная 
собственность



Экономический 
детерминизм
◻ Экономика определяет социальную 
структуру и другие процессы, а также 
основной вектор развития общества

◻ Материальные (экономические) 
интересы движут людьми в их 
повседневной жизни



Труд и материальное 
производство
◻ Являются отправной точкой 
теоретизиро-вания Маркса 

◻ “Для того, чтобы жить, люди должны 
трудиться, и это справедливо для всех 
обществ”

◻ “Труд – это необходимое условие 
выжива-ния человеческого вида, 
независимо от формы общества" 
(Капитал, 1867)



Социальная природа труда

◻ Труд является скорее социальным, 
нежели индивидуальным процессом по 
самой своей природе, поскольку для 
того, чтобы выжить, люди должны 
сотрудничать друг с другом



Отчуждение труда

◻ По своей природе, труд является 
творчес-кой деятельностью, средством 
самовыра-жения человека. Однако 
капитализм превратил его в 
отчужденную деятельность

◻ Отчуждение – процесс и результат 
потери контроля работника над 
процессом и продуктом своего труда и, 
как следствие, потеря трудом 
творческих аспектов



Проявления отчуждения 

1. Потеря контроля над продуктом 
труда, который отчуждается от 
рабочего

2. Потеря контроля над процессом 
труда, который доминирует над 
рабочим как чуждая и подавляющая 
его сила

3. Отчуждение рабочих  друг от друга, 
так как они конкурируют на рынке 
труда

4. Отчуждение рабочего от своей 
творческой сущности



◻ Чтобы преодолеть отчуждение труда, 
необходимо изменить сами 
экономичес-кие условия, 
порождающие отчуждение, т.е. 
перейти от капитализма к коммунизму



Измерения отчуждения

◻ Невозможность повлиять на что-либо в 
процессе труда (отсутствие власти)

◻ Потеря смысла выполняемой 
деятельности

◻ Изоляция 

◻ Самоотчуждение



Индикаторы отсутствия 
власти у работников 

◻ Отсутствие собственности на  
средства производства и продукты 
труда

◻ Неспособность повлиять на процесс 
принятия управленческих решений

◻ Отсутствие контроля над условиями 
найма

◻ Отсутствие контроля над 
непосредствен-ным процессом труда



Исследования отчуждения

◻ Исследования среди 6000 рабочих из 
разных стран, проведенное Инкелесом и 
Смитом  в 1970 г., не выявило устойчивой 
связи между условиями труда на фабрике и 
стрессовым состоянием рабочих

◻ Исследование психического здоровья 
рабочих автомобильной промышленности 
США, Италии, Аргентины и Индии в 1969 г. 
также не выявило существенной связи 
между работой на конвейере и уровнем 
отчуждения



◻ Производственные отношения 
образуют классовые отношения, 
которые во всех некоммунистических 
обществах порождают неравное 
распределение материальных благ, 
политическую власть и идеологическое 
доминирование элит



Класс, классовая борьба и 
классовое сознание
◻ Все люди в обществе разделены на 
социальные классы, в зависимости от 
их отношения к средствам 
производства

◻ Классы различаются по своим 
экономичес-ким интересам, что 
выливается в клас-совую борьбу

◻ «История всех существовавших 
обществ была историей борьбы 
классов» (Мани-фест 
коммунистической партии)



Идеология 

◻ Маркс считал, что при капитализме 
созна-ние людей контролируется 
правящими классами с помощью 
специально распро-страняемых идей, 
представляющих капи-тализм 
«наилучшим строем». Такие систе-мы 
идей Маркс называл идеологией и 
видел в ней поддерживающую роль над-
стройки для капиталистической 
экономики



Классовое сознание

◻ Для того, чтобы начать бороться с 
капитализ-мом пролетариат должен 
осознать свои истинные интересы, 
отказавшись от ложных идей, навязанных 
им идеологией. Этот про-цесс Маркс 
назвал превращением из «класса в себе» в 
«класс для себя». На место идеологии 
приходит классовое сознание 
пролетариата

◻ Ключевую роль в этом процессе играет 
политическая партия



Противоречия капитализма

◻ Поздние работы Маркса посвящены 
экономическому и политическому 
анализу капитализма с целью 
выявления его противоречий и 
слабостей, которые должны были, в 
конечном счете, привести к его 
замещению совершенно новым и более 
справедливым социальным порядком — 
коммунизмом



Научный коммунизм

◻ Маркс попытался поставить коммунизм 
на научную основу, показывая, какие 
именно структурные слабости, 
встроенные в капиталистическую 
экономику, создают необходимые 
предпосылки для перехода к 
коммунизму



◻ Маркс использовал понятие 
противоречий для обозначения 
потрясений и конфликтов, которые 
ослабляют капиталистическую систему 
изнутри. Капитализм создает не только 
своих собственных могильщиков (в лице 
пролетариата), но и постепенно 
разрушает себя в силу логики своего 
развития



Системные противоречия 
капитализма
◻ Во-первых, разрозненные действия самих 
капиталистов подрывают возможности 
максимизации прибыли. Конкурентная, 
атомизированная природа капитализма 
постепенно трансформируется в более 
организованную, социализованную форму. 
Распространение акционерного капитала и 
рост монополистических фирм знаменуют 
собой возникновение социализованной 
экономики в недрах самого капитализма



◻ Во-вторых, прибыль капиталистов падает 
потому, что, по мере технического 
прогресса, рабочие постепенно 
заменяются машинами. Не получая 
зарплату, люди не могут купить товары, и, 
как следствие, падают прибыль, 
инвестиции и накопление капитала. Маркс 
считал, что по мере развития капитализма 
обнищание рабочих будет возрастать



Оценка Маркса

◻ Капитализм не только выжил, но и 
достаточно быстро развился в глобальную 
систему. В этой ситуации можно сказать, 
что прогноз Маркса не сбылся и его теория 
устарела

◻ С другой стороны, можно сказать, что 
капита-лизм  очень изменился, 
капиталисты во-многом пошли на 
компромисс с наемными работниками, в 
том числе и под давлением 
организованного рабочего движения



◻ С окончанием Второй мировой войны госу-
дарство стало активно вмешиваться в 
капиталистическую экономику, 
ослабляя классовый конфликт 
посредством системы социальной 
поддержки эксплуатируемых. Становление 
государства всеобщего благосостояния 
явилось именно таким компромиссом 
труда и капитала



Критика Маркса

◻ Маркс явно недооценивал роль 
социаль-ных ценностей и культуры в 
жизни общества. Он считал, что 
экономические интересы, в конечном 
счете, всегда определяют все 
остальные процессы в обществе

◻ Достаточно трудно усмотреть логику 
развития социальной структуры, выводя 
ее только из экономической основы 
общества



◻ Акцентирование экономики в качестве 
определяющего фактора имеет 
определен-ный смысл, если мы 
рассматриваем капи-тализм, поскольку 
эта система функциони-рует по 
экономической логике, через 
накопление капитала, инвестиции и 
конкуренцию



◻ Однако данная логика в меньшей 
степени применима к 
докапиталистическим спо-собам 
производства, когда экономическое 
доминирование было трудно отделить 
от военных, политических и 
идеологических отношений

◻ Нужен более тонкий подход к анализу 
отношений экономической, 
политической и идеологической сфер 
общества 



Всемирно-историческая 
миссия пролетариата
◻ Согласно Марксу, материальные 
условия пролетариата объективно 
делают его революционной силой. 
Однако не совсем ясно (и опыт 
социалистических стран это наглядно 
показал), каким именно образом 
пролетариат может получить 
преимущест-ва от выполнения своей 
исторической миссии



Актуальные вопросы 
марксизма
◻ Является ли рассмотрение экономики в 
качестве приоритетной сферы 
общества наилучшим способом его 
анализа?

◻ Является ли капитализм действительно 
безальтернативным вариантом 
будущего современного общества?



◻ Является ли классовая принадлежность 
наиболее значимым фактом жизни 
людей в современном обществе?

◻ Действительно ли идеи и сознание 
людей непосредственно связаны с 
экономическими фактами и процессами 
общества?



◻ Марксистская теория достаточно 
широко распространена в социологии, 
являясь в то же время постоянным 
объектом критики. Она остается 
влиятельной парадигмой в социологии, 
поскольку она предлагает свое 
объяснение источников социального 
неравенства и исторического 
изменения общества



Вклад Маркса в социологию

◻ Решающая роль экономики в 
функциони-ровании и эволюции 
общества 

◻ Роль экономических интересов в жизни 
отдельных людей и общества

◻ Исследование многих сфер – политики, 
идеологии, брака, семьи как 
находящихся под влиянием 
экономических интересов

◻ Роль классовой борьбы в попытках 
людей реализовать свои материальные 
интересы



Два противоположных взгляда 
на общество

О. Конт
Э. Дюркгейм К. Маркс

Общество как 
солидарность

Общество как 
борьба 

(конфликт)


