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Философия марксизма и 
марксизм



Маркси́зм – философское, политическое и экономическое учение и 
движение, основанное Карлом Марксом (1818-1883) и Фридрихом 
Энгельсом (1820-1895) в середине XIX века.

Основные трактовки
• Марксизм как философское учение (диалектический и исторический 

материализм)
• Марксизм как система взглядов, оказавшая влияние на научные 

концепции в экономике, социологии, политологии и других науках
• Марксизм как политическое течение, утверждающее неизбежность 

классовой борьбы и социальной революции, а также ведущую роль 
пролетариата в революции, которая приведет к уничтожению 
товарного производства и частной собственности, составляющих 
основу капиталистического общества и установлению на основе 
общественной собственности на средства производства 
коммунистического общества, направленного на всестороннее 
развитие каждого члена общества
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Марксистская философия – это понятие, 
обозначающее философские воззрения Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса, а также взгляды их 
последователей (как синонимы употребляются 
термины «диалектический материализм» и 
«исторический материализм», введенные в обиход 
в 90-х гг. XIX в.)

Две версии марксистской философии
1. Классическая версия марксистской философии: 

это философские идеи Маркса и Энгельса
2. Неклассическая версия марксистской философии: 

различные интерпретации идей Маркса и 
Энгельса
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Предпосылки и источники 
марксистской философии



Основные источники марксизма:

• Немецкая философия
• Английская политическая экономия
• Французский утопический социализм

В. И. Ленин 1870-1924) 

«Три источника и три составные части марксизма» 
(1913г.) 
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Три составные части 
марксизма

• Философия марксизма
• Экономическое учение марксизма
• Учение о классовой борьбе и всемирно-исторической 

роли рабочего, класса в победе социализма и 
коммунизма
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Предпосылки философии марксизма

• Исторические условия
• Естественнонаучные 
предпосылки

• Философские предпосылки
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Исторические условия
Социально-экономические предпосылки

     Ускоренное развитие капиталистических отношений, 
приведшее к:

1. росту антагонистических противоречий между трудом и 
капиталом;

2. кризисам перепроизводства, которые сопровождались 
сокращением производства, безработицей;

3. резкому ухудшению социального положения наемных 
рабочих. 

Антагони́зм – соперничество, характеризующееся острой 
борьбой враждебных сил, тенденций

Антагонистический – враждебный чему-либо, 
несовместимый с чем-либо
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Политические предпосылки

1. Сложность и противоречивость политического 
положения в ведущих странах Европы (Франция, 
Англия, Германия)

2. Формирование нового субъекта исторического 
процесса – пролетариата

3. Превращение пролетариата из «класса в себе» в 
«класс для себя»: открытые заявления о 
экономических, социальных, политических 
правах

4. Обострение классовой борьбы пролетариата с 
буржуазией
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Примеры классовой борьбы

• Восстания лионских ткачей в 1831 и 1834 
гг.

• Движение английских чартистов в 
середине 30-х - начале 50-х гг. XIX века

• Восстание ткачей в Силезии в 1844 г.
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Восстания лионских ткачей 1831 и 1834 гг.

Восстание лионских ткачей 1831 г.

Лозунгом 
восставших 

рабочих было: 
«Жить, работая, 

или умереть, 
сражаясь»
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Лионское восстание 1831 г. Литография Барду 
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Свобода на баррикадах. Э. Делакруа. 1830 г.
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Восстание силезских ткачей 1844 г.

«Кровавая расправа» 
(Песня силезских ткачей 1844 г.)

Над нами учиняют тут 
Безбожную расправу: 
Священной фены тайный суд 
Был менее кровавый.
Тут, как в застенке мрачном, нас 
Пытают неустанно. 
Взывают реки слез из глаз 
О муке окаянной.
А палачи тут — из господ. 
Им Цванцигеры имя. 
И каждый шкуру с нас дерет 
С подручными своими.
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Угрюмые взоры слезой не заблещут! 

Сидят у станков и зубами скрежещут. 

«Германия, саван тебе мы ткем. 

Вовеки проклятье тройное на нем.

Мы ткем тебе саван!»

Г. Гейне
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Чартистское движение

Чартизм (англ. Chartism) – 
политическое и 
социальное движение в 
Англии с конца 1830-х до 
конца 1840-х годов, 
получившее имя от 
поданной в 1839 году 
парламенту петиции, 
называвшейся хартией 
или народной хартией.
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Естественнонаучные предпосылки

1) открытие немецкими учеными Т. Шванном 
и М. Шлейденом клеточного строения 
животных и растительных организмов;

2) обоснование немецкими учеными Р. 
Майером и Г.Гельмгольцем и английским 
физиком Дж. Джоулем закона сохранения и 
превращения энергии;

3) разработка Ч. Дарвином эволюционной 
теории.
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Клеточная теория Шванна-Швейдена

1) теория образования клеток;

2) доказательство клеточного строения 
всех органов и частей организма;

3) распространение этих двух принципов 
на рост и развитие животных и 
растений.
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Маттиас Якоб 
Шлейден 

(1804-1881) – немецкий биолог 
(ботаник) автор клеточной 

теории 
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Теодор Шванн 
(1810-1882) – немецкий физиолог, автор 

клеточной теории
Автор книги «Микроскопические исследования 

о соответствии в структуре и росте 
животных и растений» (1839) 

«Развитию положения, что 
для всех органических 
производных существует 
общий принцип образования 
и что таковым является 
клеткообразование... можно 
дать название клеточной 
теории»
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Ф. Энгельс
   «Покров тайны, окутывавший процесс 

возникновения и роста и структуру 
организмов, был сорван. Непостижимое 
до того времени чудо предстало в виде 
процесса, происходящего согласно 
тождественному по существу для всех 
многоклеточных организмов закону».
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Закон сохранения энергии 

Закон сохранения энергии – 
фундаментальный закон природы, 
установленный эмпирически и 
заключающийся в том, что энергия 
изолированной (замкнутой) физической 
системы сохраняется с течением времени. 
Другими словами, энергия не может 
возникнуть из ничего и не может исчезнуть в 
никуда, она может только переходить из 
одной формы в другую.
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М.В. Ломоносов в письме к Эйлеру (1748 г.) 
формулирует «всеобщий естественный закон» 

«…Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть 
состояния, что сколько чего у одного тела 
отнимется, столько присовокупится к 
другому, так ежели где убудет несколько 
материи, то умножится в другом месте... Сей 
всеобщий естественный закон простирается и в 
самые правила движения, ибо тело, движущее 
своею силою другое, столько же оные у себя теряет, 
сколько сообщает другому, которое от него 
движение получает».
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Эволюционное учение 

Эволюционное учение (также эволюционизм и 
эволюционистика) – система идей и 
концепций, утверждающих историческое 
прогрессивное развитие биосферы Земли, 
составляющих её биогеоценозов, которое 
может быть вписано в глобальный процесс 
эволюции вселенной. 

Первые эволюционные идеи выдвигались уже 
в античности, но только труды Чарльза 
Дарвина сделали эволюционизм 
фундаментальной концепцией биологии. 
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Эволюционизм или креационизм

1. Июнь 2006 года. Академии наук из 
шестидесяти семи стран мира приняли 
декларацию о необходимости изучения в 
школе теории эволюции. 

2. Октябрь 2007 года. Парламентская 
ассамблея Совета Европы приняла 
резолюцию № 1580 «Опасность 
креационизма для образования». 

3. Май 2009 года. Российская академия наук 
присоединилась к заявлению шестидесяти 
семи академий.
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Философские предпосылки



Опосредованные теоретические источники – учения 
древнегреческих мыслителей, идей эпохи Возрождения и 
Просвещения:

1) материалистическая философия (Демокрита, Эпикура);
2) философия английских материалистов XVII в. – Бэкона, 

Гоббса и Локка;
3) философия французских просветителей XVIII в. – Дидро, 

Гольбаха, Ламетри.
Непосредственные теоретические источники:

1) классическая немецкая философия И. Канта, Ф. Шеллинга;
2) идеалистическая диалектика Г. Гегеля,
3) атеистическо-материалистическая философия Л. 

Фейербаха.
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Основные положения 
философии марксизма



Главные произведения 

• «Тезисы о Фейербахе» К. Маркса; 
• «Экономическо-философские рукописи 1844 г .» К. Маркса; 
• «Капитал» К. Маркса; 
• «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. 

Энгельса; 
•  «Святое семейство» и «Немецкая идеология» К. Маркса и Ф. 

Энгельса; 
• «Диалектика природы» Ф. Энгельса; 
• «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса; 
• «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» 

Ф. Энгельса; 
• «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» Ф. Энгельса. 
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«Тезисы о Фейербахе»

Центральная идея тезисов – разработка научного понимания практики, 
что требовало материалистического понимания истории:

1) характеристика общественной жизни как преимущественно 
практической; 

2) понимание того, что человек порожден своим собственным трудом, а 
по своей сущности представляет совокупность общественных 
отношений; 

3) анализ зависимости идеологических явлений (например, религии) от 
условий существования и развития общества. 

Критикуется исторический идеализм Фейербаха и утопических 
социалистов. 

Формулируется идея единства теории и практики.
Отмечается  созерцательность «предшествующего» материализма как 

его главный недостаток.
Отмечаются заслуги идеализма в развитии «деятельной стороны», то 

есть активности субъекта в процессе его взаимодействия с 
объектом.
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Философское новаторство 

К. Маркса и Ф. Энгельса 
I. Материалистическое понимание истории (исторический 

материализм), суть которого в следующем: 
1) на каждом этапе общественного развития люди для 

обеспечения своей жизнедеятельности вступают в особые, 
объективные, не зависящие от их воли производственные 
отношения (продажа собственного труда, материальное 
производство, распределение); 

2) производственные отношения, уровень производительных 
сил образуют экономическую систему, которая является 
базисом для институтов государства и общества, 
общественных отношений; 

3) указанные государственные и общественные институты, 
общественные отношения выступают в качестве надстройки 
по отношению к экономическому базису; 

4) базис и надстройка взаимно влияют друг на друга; 
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Материалистическое понимание истории 
(продолжение)

5) в зависимости от уровня развития производительных сил и 
производственных отношений, определенного типа базиса и надстройки 
выделяются следующие типы общественно-экономические формации;

• первичная – первобытнообщинный строй (низкий уровень 
производственных сил и производственных отношений, зачатки общества); 

• вторичная – рабовладельческое общество (экономика основана на рабстве); 
азиатский способ производства – особая общественно-экономическая 
формация, экономика которой основана на массовом, коллективном, жестко 
управляемом государством труде свободных людей - земледельцев в 
долинах крупных рек (Древний Египет, Месопотамия, Китай); феодализм 
(экономика основана на крупной земельной собственности и труде 
зависимых крестьян); капитализм (промышленное производство, 
основанное на труде свободных, но не являющихся собственниками средств 
производства наемных рабочих); 

• третичная – социалистическое (коммунистическое) общество – общество 
будущего, основанное на свободном труде равных людей при 
государственной (общественной) собственности на средства производства; 
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Материалистическое понимание истории 
(продолжение)

6. рост уровня производственных сил 
приводит к изменению производственных 
отношений и смене общественно-
экономических формаций и общественно-
политического строя; 

7. уровень экономики, материальное 
производство, производственные 
отношения определяют судьбу 
государства и общества, ход истории. 
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Философское новаторство (продолжение)

II. Выделение и разработка понятий: 

1) средства производства; 

2) отчуждение; 

3) прибавочная стоимость; 

4) эксплуатация человека человеком. 

36



Средства производства 

Средства производства – совокупность средств труда 
и предметов труда. Средства производства и труд 
человека неразрывно связаны и 
взаимообусловлены. 

Средства производства и люди, обладающие 
определённым производственным опытом, 
навыками к труду и приводящие эти средства 
производства в действие, составляют 
производительные силы. 

Присвоение средств производства порождает особые 
общественные взаимоотношения между людьми – 
производственные отношения.

Факторы производства – труд, земля, капитал.
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Отчуждение 

Отчуждение – это процесс отделения от 
людей процесса и результатов их 
деятельности (деятельность понимается 
широко, как любая социальная 
деятельность), которые становятся 
неподвластными человеку и даже 
господствующими над ним. В результате 
этого люди становятся чуждыми миру, в 
котором живут.
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Отчуждение (продолжение) 

Маркс выделял 4 вида отчуждения: 

1) от процесса труда;

2) от продукта труда;

3) от своей собственной сущности;

4) отчуждение людей друг от друга. 
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Отчуждение (от труда) 

Труд – уникальный товар, позволяющие производить все товары. 
В ходе эволюции капитализма происходит процесс отчуждения 

основной работающей массы от средств производства и, 
следовательно, от результатов труда. 

Средства производства  сосредоточиваются в руках немногих 
собственников, а основная масса трудящихся, не имеющая 
средств производства и самостоятельных источников заработка, 
в целях обеспечения своих насущных потребностей вынуждена 
обращаться к собственникам средств производства в качестве 
наемной рабочей силы за заработную плату. 

К. Маркс рассматривал работника в капиталистическом обществе, 
вследствие развития машинного производства и соответствующего 
уровня разделения труда, превращенного в «деталь» огромного 
машинного механизма, в «придаток». Рабочая сила превращается в 
товар, который продается за заработную плату. 
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Прибавочная стоимость 

Прибавочная стоимость – разницы между созданной в 
процессе труда новой стоимостью (превышение 
трудовой стоимости товара над стоимостью ранее 
овеществлённого труда – сырья, материалов, 
оборудования) и стоимостью рабочей силы (обычно 
выражена в форме заработной платы), которая 
была использована для создания этой новой 
стоимости. Источником прибавочной стоимости, по 
Марксу, является продолжение потребления 
рабочей силы дольше того времени, в течение 
которого воспроизводится её собственная 
стоимость.
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Выход из данного положения основоположники марксистской 
философии видели в установлении новых, социалистических 
(коммунистических) общественно-экономических отношений, 
при которых: 

1) будет ликвидирована частная собственность на средства 
производства; 

2) будет ликвидирована эксплуатация человека человеком и 
присвоение результатов чужого труда (прибавочного 
продукта) узкой группой лиц; 

3) частная собственность на средства производства будет 
заменена общественной (государственной); 

4) произведенный продукт, результаты труда будут делиться 
между всеми членами общества благодаря справедливому 
распределению. 
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Философское новаторство (продолжение)

III. Разработка диалектического материализма: 
1) основной вопрос философии решается в пользу бытия (бытие 

определяет сознание); 
2) сознание понимается не как самостоятельная сущность, а как свойство 

материи отражать саму себя; 
3) материя находится в постоянном движении и развитии; 
4) Бога нет, Он является идеальным образом, плодом человеческой 

фантазии для объяснения явлений, непонятных человечеству, и дает 
человечеству (особенно его невежественной части) утешение и 
надежду; Бог не оказывает никакого влияния на окружающую 
действительность; 

5) материя вечна и бесконечна, периодически принимает новые формы 
своего существования; 

6) важным фактором развития является практика – преобразование 
человеком окружающей действительности и преобразование человеком 
самого человека; 

7) развитие происходит по законам диалектики – единства и борьбы 
противоположностей, перехода количества в качество, отрицания 
отрицания.
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Вопросы?
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