
Марксизм, ревизионизм и 
социал-демократия. 

Социальные отношения и 
рабочее движение.



Еще в XIX веке многие мыслители – А. Сен-
Симон (1760-1825), Ш. Фурье (1772-1837), Р. 

Оуэн (17771-1858) обратили внимание на 
противоречия современного общества. Они 
начали предлагать идеальные формы его 

организации. Эти проекты вошли в историю 
как порождение утопического социализма. 



Роберт Оуэн крупный фабрикант – один 
из основоположников социализма.

Основной источник   социальных проблем – 
рыночная экономика и частная   собственность. 

Объединение рабочих в товарищества.
Натуральный обмен.

Пытался создать самообеспечивающиеся 
товарищества. 

В итоге разорился.



Шарль Фурье выступал
за отмену частной собственности не 

только на заводы и фабрики, но и 
на жилье и предметы личного 

обихода.
Высказывался за идею 

«фаланстера» - улучшенного 
подобия работного дома в 

Англии.



Анри Сен-Симон 
Считал, что в отдалённом 

будущем, когда духовная 
природа человека улучшится, 

удастся реализовать
  идеал равенства граждан.

Рассчитывал на появление новой 
морали, основанной на 

христианских представлениях 
о братстве людей.                                                                             



Учение К. Маркса и рабочее движение
Акцент на проблеме эгалитаризма (равенства) был 

характерен для учения, оказавшего большое влияние 
на общественно-политическую жизнь обществ а в XIX 

–XX веках – марксизма.



                        Карл Маркс
                              немецкий философ

Фридрих Энгельс 
сын крупного
промышленника

          Источник 
существования 

буржуазии – 
неоплаченный труд 

рабочих.
Развитие человечества 

– смена 
общественно-

экономических 
формаций.

Акцент на проблеме эгалитаризма (равенства) был 
характерен для учения, оказавшего большое влияние 
на общественно-политическую жизнь обществ а в XIX 

–XX веках – марксизма.



Главной движущей силой в общественном движении 
К. Маркс и Ф. Энгельс считали рабочий класс – 

крестьянству, мелким собственникам, служащим 
отводилась незначительная роль. 

Считали, что:
- рабочий класс перейдет от экономических требований 

и  стихийных бунтов к коренному переустройству 
общества;

- главное условие для этого – создание политической 
партии, которая возглавит их в борьбе;

- пролетарское государство, которое должно 
обобществить собственность, подавить сопротивление 
сторонников старых порядков со временем отомрет;

- государство будет заменено системой 
самоуправляющихся коммун, реализующих идеал 
всеобщего равенства и социальной справедливости.



К. Маркс и Ф. Энгельс не ограничивались 
разработкой теорий. В 1848 г. они написали 

программный документ для Союза коммунистов, 
организации которая стремилась партией 

международной пролетарской революции. – 
«Манифест коммунистической партии».

В 1864 году при их непосредственном участии была 
создана новая организация в которую вошли 

представители различных течений социалистической 
жизни – I Интернационал.

Марксизм стал основной идейной платформой для 
социал-демократических партий которые 

образовались  во многих странах.
В 1889 году они создали новую организацию 

II Интернационал.



В начале XX века в большинстве индустриально 
развитых стран легально действовали партии 
представлявшие интересы рабочих:
- 1900-1906 г. – создана Лейбористская партия в 

Великобритании;
- 1901г. – Социалистическая партия в США;
- 1905 г. – Социалистическая партия во Франции.
Марксизм как научная теория и марксизм как идеология 
сильно отличались друг от друга. Отдельные положения 

теории по-разному трактовались последователями 
марксизма.



Ревизионизм – направление 
социалистической мысли, 
требовавшее пересмотра 

исходных идей марксизма.
Основоположник - немецкий 

социал-демократ 
Эдуард Бернштейн.

Ревизионисты считали, что:
- участие рабочего класса в 

выборах позволяет бороться за 
реформы в рамках 
существующего 
государственного устройства.

- преодоление социального 
неравенства возможно без 
насильственных революций.

В конце XIX — начале XX вв. 
Э. Бернштейн выступил с 

пересмотром всех составных 
частей учения Маркса.



1924г. Великобритания приход к власти
Лейбористской партии

(англ. labourists, от labour — труд)
ЛЕЙБОРИСТЫ — в 

Великобритании члены Рабочей 
партии, одной из двух ведущих 

партий страны и наиболее 
влиятельной партии Социнтерна. 
Основана в 1900 году, до 1906 г. 
называлась Комитет рабочего 

представительства. По составу 
преимущественно рабочая 

партия.  
Джеймс Рамсей Макдональд
Один из лидеров и основателей 
Лейбористской партии.



Социал-демократия  — направление в 
социалистическом и рабочем движении, выступающее 

за переход к социально справедливому обществу 
методом реформирования буржуазного.

Идеология – система взглядов, выдвинутая какой-либо 
партией или движением и обращенная к широким 

слоям населения.

Социал-демократы изменили цели
марксистского  движения - политическая свобода, 

демократия, всеобщее избирательное право 
уничтожают почву для классовой борьбы.  

Основной задачей рабочего движения считали борьбу 
за частичные реформы капитализма.



«Социал-демократия»:         
- социал-демократы –  выступают за сохранение 
капиталистических отношений и их 
усовершенствование;
- социал-демократия граничит с социал-
либерализмом:
1) принцип вмешательства государства в 
экономические отношения;
2) выравнивание стартовых возможностей 
благодаря государственному инструменту 
перераспределения благ и поддержке социально 
незащищенных групп граждан.Среди уступок которых добивались от 

собственников социал-демократы основными 
были: 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой 
рабочий день и улучшение условий труда. 



В 20-годы социал-демократия превратилась во 
влиятельную политическую силу в Европе.  В 1919 
году был воссоздан II Интернационал.  В 1923 г. он 

был переименован в Социалистический рабочий 
интернационал.



Ревизионизму большинства социал-
демократических теоретиков противостояло 

радикальное крыло рабочего движения:

- в России – большевики во главе с В.И. Лениным.
- в Германии – группа «левых» - К. Либкнехт, 
                                                    Р. Люксембург,   К. Цеткин.

Основа их теории: «Улучшение положения 
трудящихся путем реформ невозможно. Мир 

стоит на пороге социалистических 
революций».



В годы Первой мировой войны 
В.И. Ленин сформулировал 

новый этап развития 
капитализма – империализм, 

который характеризуется резким 
обострением всех противоречий 

капиталистического общества. И 
для борьбы против него должна 

быть сформирована партия 
нового типа, ориентированная 
на революцию и захват власти. В.И. Ленин 



В большинстве социал-демократических 
партий начала XX века были представлены 
ревизионистские и радикальные течения. В 

программных документах легально 
действующих партий включалось понятие 

социализма как конечной цели их 
деятельности, но достижение его 

предполагалось методом реформ с 
соблюдением конституции. 

Организационное размежевание между 
реформистским и революционным движением 

в социал-демократических партиях 
произошло в тех странах, где они действовали 

полулегально или нелегально в России, 
Болгарии.



После Октябрьской революции в 1917 году в 
России и захвата власти большевиками 

представления В.И. Ленина об империализме 
как «кануне социалистической революции» 

стали основой идеологии радикального крыла 
социал-демократического движения.

 В 1919 году сформировался
 III Коммунистический Интернационал. 

С возданием Коминтерна социал-
демократическое движение раскололось 

окончательно на реформистскую и 
радикальную фракции идейно и 

организационно.



Партии, входящие в Коминтерн считали 
социальную конфронтацию закономерной формой 
социальных отношений в обществе, где существует 
частная собственность на средства производства. 

Социальное партнерство рассматривалось как 
аномалия или тактический маневр с целью сбить 

накал классовой борьбы.



Формы социальных отношений

Социальное 
партнёрство

Социальные 
конфликты

• На основе взаимной выгоды – По вопросам  размеров 
оплаты труда и условий 
труда

Социальные 
конфронтации

 Перерастали в призывы к 
насильственному изменению строя, 
изменению социальных отношений



Взгляды философов на проблему неравенства:
Марксистское учение об обществе исходит из необходимости и 
возможности уничтожения неравенства как яркого проявления 
социальной несправедливости. 

Решение – ликвидация частной 
собственности на средства производства.

Другие теории:
 Социальное расслоение – зло. Но люди должны
принимать такое положение как неизбежность.

Те, кто расценивает неравенство как положительное явление, 
считают, что его уничтожение приведет к гибели общества. 
Процессы социального расслоения необходимо регулировать 
с помощью государства.

Направления стратификационных теорий:
• Марксизм
• Функционализм
• Теория, основанная на взглядах М.Вебера



Попытки преодоления экономического детерминизма в 
изучении социальных процессов и отношений 

предпринимались многими учеными. Наиболее 
значимая из них – деятельность немецкого социолога и 

историка М. Вебера (1864-1920).

Социальная стратификация 
Социальная дифференциация - разделение общества 
на различные социальные группы, которые занимают в нем
 разное положение. 
Социальное неравенство - неравномерное распределение 
дефицитных ресурсов общества - денег, власти, образования 
и престижа - между различными стратами и слоями населения.
Страта - реальная, эмпирически фиксируемая общность, 
социальный слой, группа людей, объединенная каким - либо 
общим соц. признаком. 



Исторические типы стратификации:



Теории стратификации М. Вебера
Решающим условием (первым критерием стратификации), 
влияющим на судьбу отдельного человека, является не столько факт 
классовой принадлежности, сколько позиция (статус) индивида на 
рынке, позволяющая улучшить или ухудшить его жизненные 
шансы.

Второй критерий стратификации — это престиж, уважение, 
почести, которые получает индивид или позиция. Статусное 
уважение, получаемое индивидами, объединяет их в группы. 
Статусные группы отличаются определенным образом жизни, 
стилем жизни, они обладают определенными материальными и 
идеальными привилегиями и стараются узурпировать свои нрава на 
них.

И классовые, и статусные позиции являются ресурсами в борьбе за 
обладание властью, на которые опираются политические партии. 
Это третий критерий стратификации.



Профсоюзное движение в конце XIX – 
начале XX века

Влиятельной силой в обществе 
становились профсоюзы, 
отраслевые объединения 
рабочих. К началу XX века в 
профсоюзах состояло:

Великобритания - 33%
Германия – 27%
Дания – 50% наемных работников.
Создаются общенациональные 

профсоюзные объединения. 
1868г.- создан Британский 
конгресс тред-юнионов (БКТ). 
1903г. – Дания – 
Международный секретариат 
профсоюзов (МСП).



Становление массового профсоюзного движения

• Создание общенациональных отраслевых профсоюзов
• В Великобритании  в 1868году был образован БКТ 

(Британский конгресс тред-юнионов)
• 1886 год США-   АФТ (Американская  федерация труда), 

во Франции- Национальная федерация профсоюзов
• 1892 год Германия -Общегерманское объединение  

свободных профсоюзов,
• 1906год- Италия,  Всеобщая конфедерация труда (ВКТ)
• 1901 год Дания- создан Международный секретариат 

профсоюзов (МСП)- поддерживал профсоюзы разных 
стран

• 1913 год создана Международная профсоюзная 
федерация ( 19  национальных профцентров)



Два течения в развитии 
профсоюзного движения

Рабочая аристократия – 
квалифицированные рабочие

8-10% от числа рабочих.

Низкооплачиваемые 
неквалифицированные 

рабочие и служащие.

Имели наибольшие льготы 
в оплате 

и условиях труда.

С трудом добивались уступок. 
Чаще теряли работу  при 
экономических спадах.


