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 1.Крупнейшим направлением мировой философской мысли второй половины XIX 

и начала XX столетий является диалектико-материалистическая философия, получившая 

название марксисткой по имени одного из ее создателей. Творческое наследие К. Маркса 

(1818-1883) и Ф. Энгельса (1820-1895) является единым комплексом идей, хотя каждый из 

них имел свою "специализацию", особый круг рассматриваемых проблем. Этих 

мыслителей связывали на протяжении почти сорока лет не только общие научные и 

политические интересы, но и личная дружба. 

 Важнейшими вехами на пути становления марксистской философии стали труды 

Маркса "Тезисы о Фейербахе", "Нищета философии", а также совместные с Энгельсом 

работы "Святое семейство" и "Немецкая идеология". К зрелым марксистским 

философским работам можно отнести  произведения Ф.Энгельса "Анти-Дюринг" и 

"Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии". 

 В развитии марксисткой философии можно выделить несколько этапов. Первый 

характеризуется переходом Маркса и Энгельса от идеализма и революционного 

демократизма к диалектическому и историческому материализму (с конца 30-х до конца 

40-х годов XIX в.). На втором этапе осуществляется дальнейшее развитие марксисткой 

философии, расширение круга рассматриваемых проблем и уточнение отдельных 

положений. Для третьего этапа характерно прежде всего распространение марксисткой 

философии в различных национальных культурах. В Германии она представлена 

творчеством Ф.Меринга и К. Каутского, в Италии - А. Лабриолой и А. Грамши, в России - 

Г.В. Плехановым и В.И. Лениным. Четвертый этап связан с систематизацией и 

дальнейшим развитием марксисткой философии в СССР, где философия являлась 

официальной и имела апологетический характер. Пятый этап развития марксисткой 

философии в России начался с 1991 г., когда она перестала быть государственной, но 

продолжает оставаться действенной основой для выдвижения новых философских идей.  
 Предпосылками возникновения марксистской философии были: 

промышленная революция в Европе (XVIII-XIX вв.), означавшая переход от ручного к 

машинному труду; появление на исторической арене пролетариата с самостоятельными 

политическими требованиями; идеи немецкой классической философии (особенно 

философии Гегеля и Фейербаха); открытия в области естественных наук: эволюционная 

теория Дарвина; учение о клеточном строении организма; закон сохранения и 

превращения энергии. 

Характерные черты марксистской философии: 

1. Диалектический метод рассматривается в неразрывной связи с материалистическим 

принципом; 

2. Исторический процесс истолковывается с материалистических позиций как 

естественный, закономерный процесс; 

3. Не только объясняется мир, но и разрабатываются общеметодологические основы его 

преобразования. Как следствие, центр философских исследований переносится из области 

отвлеченных рассуждений на область материально-практической деятельности людей; 

4. Связываются диалектико-материалистические взгляды с интересами пролетариата, всех 

трудящихся, совпадающими с потребностями общественного развития. 

 Марксистская философия представляет собой систему взглядов на развитие 

природы, общества и человека, сформировавшуюся во второй половине XIX века под 

влиянием глобальных процессов, протекавших в мировой экономике, политике, науке. 



 Развивавшаяся по восходящей линии капиталистическая экономика стала  ощущать 

на себе разительные проявления несоответствия между производительными силами и 

производственными отношениями: давала о себе знать анархия производства, кризисы 

перепроизводства, перешагнувшие региональные рамки. Ощутимый экономический 

прогресс все чаще принимал уродливые антагонистические формы. Буржуазная 

экономическая мысль оказалась не в состоянии должным образом ответить на вызовы 

времени. 

 Для социальной сферы стала характерной значительная пролетаризация населения, 

исчезновение промежуточных социальных групп, резкое обострение классовых 

противоречий между пролетариатом и буржуазией. Пролетариат, окончательно 

сформировавшийся как класс, нуждался в выработке основополагающих 

мировоззренческих ориентиров. 

 В политической сфере четко обозначилось выделение пролетарского движения как 

самостоятельного отряда трудящихся отстаивающих свои права. Завершилось 

формирование ряда авторитетных политических и профессиональных организаций 

пролетариата. После победы буржуазных революций пролетариат и буржуазия 

превратились в открытых классовых врагов, противоборство между которыми выступило 

на первый план в конфликтах, будораживших наиболее развитые страны Европы. 

Классовая борьба пролетариев стала принимать все более развитые формы. 

В этих условиях проявилась объективная необходимость создания научной идеологии 

рабочего класса, выработки принципиально новых философских воззрений. Эта задача 

была решена К. Марксом и Ф. Энгельсом. 

 

 2. Философия марксизма состоит из двух частей: диалектический материализм и 

исторический материализм. Марксистский материализм находился под сильным 

влиянием развития естествознания в XIX в.. Ввиду успеха науки Энгельс считал 

необходимым изменение характера философии, он признавал ненужность философских 

систем мира, которые возвышаются над наукой и основаны на умозрительных и 

априорных методах. Создание материалистической диалектики означало возникновение 

теоретической системы, принципы, законы и категории которой непрерывно развиваются 

и обогащаются новыми результатами познания и общественно-исторической практики. 

 Непосредственными теоретическими источниками материалистической диалектики 

были: разработка диалектического метода немецкими идеалистами, фейербаховский 

материализм и великие естественнонаучные открытия, обнаружившие, что «в природе все 

происходит диалектически». 

 «Рациональное зерно» (прежде всего, идея развития через противоречия), 

содержащееся в гегелевской диалектике было воспринято основоположниками марксизма, 

её идеалистические положения были ими переосмыслены с материалистических позиций. 

В противовес гегелевской диалектике, в центре внимания которой — самодвижение 

понятий, основоположники марксизма стали рассматривать объективные процессы 

развития в природе и обществе, отражаемые развивающимся мышлением. 

 Понятие развития занимает центральное место в марксистской материалистической 

диалектике. С точки зрения последней, развитие есть сторона, момент универсального 

движения, являющаяся атрибутом, т. е. неотъемлемым, всеобщим свойством 

материального мира Открытые Гегелем основные законы диалектики (единства и борьбы 

противоположностей, взаимного перехода количественных изменений в качественные и 

отрицания отрицания) стали рассматриваться в марксизме, соответственно, как законы 

природы, общества и мышления. Однако речь шла  не о внесении этих законов, к примеру, 

в природу, а об обнаружении их там. Энгельс по этому поводу писал: «... для меня дело 

могло идти не о том, чтобы внести диалектические законы в природу извне, а о том, чтобы 

отыскать их в ней и вывести их из неё». 



 С точки зрения марксизма, материалистическую диалектику отличает то, что она 

представляет собой результат развития философии и естествознания, итог обобщения 

объективных законов, действующих в природе, в обществе и в мышлении. 

 Созданная Марксом и Энгельсом материалистическая диалектика выступила в 

качестве новой исторической формы диалектики. Осуществление в её рамках синтеза 

материализма и диалектики способствовало их взаимному обогащению. С одной стороны, 

идея развития сыграла важнейшую роль в углублении представлений о сущности материи 

и материального единства мира. Наряду с этим разработка учения о развитии на 

последовательно материалистической основе позволила диалектике опереться на 

исключительно широкую фактологическую базу и полнее выявить свои эвристические 

(использующие продуктивное творческое мышление) возможности в качестве метода 

научного познания. 

 Среди принципов материалистической диалектики Энгельс выделяет такие как 

принцип материального единства мира, принцип всеобщей связи и принцип развития  

 Теория познания была разработана с диалектико-материалистических позиций 

К.Марксом и Ф.Энгельсом. Как и все материалисты он признавали первичность и 

несотворимость материального мира.  

 Решая вопрос о  том, как относятся наши мысли об окружающем нас мире к 

самому миру, в состоянии ли наше мышление верно отражать действительность, Энгельс 

раскрывает диалектико-материалистические взгляды на познаваемость мира. Исходя из 

принципа познаваемости мира, он рассматривает наши знания как отражение внешнего 

мира в сознании человека. При этом процесс отражения объективного мира 

рассматривается как сложный, противоречивый процесс, пронизанный диалектикой: 

«точное представление о вселенной, о ее развитии и о развитии человечества, равно как и 

об отражении этого развития в головах людей, может быть получено только 

диалектическим путем». При этом вещи и процессы отражаются в чувственных 

представлениях и понятиях. Более содержательным, полным оказывается отражение в 

форме суждений, умозаключений, в виде научных законов и развитых теоретических 

систем, выработка и принятие которых подготавливаются гипотезами.  

 Диалектико-материалистическая теория познания рассматривалась в марксизме как 

теория отражения. При этом отражение понималось как активный, а не пассивный 

процесс взаимодействия субъекта с объектом.  

 Создавая диалектико-материалистическую теорию познания, Маркс прежде всего 

устанавливает ее исходный пункт - понятие общественной практики, составляющей 

основу познания. Прослеживая развитие основных категорий политической экономии, он 

показывает, что эти категории, например понятие абстрактного труда, исторически 

связаны с определенным уровнем развития общественной практики. Это положение 

относится к категориям любой науки, к историческому развитию научного познания 

вообще. 

 Познавательный процесс определялся Марксом как процесс восхождения от 

конкретного в действительности к абстрактному в мышлении и далее как воссоздание 

конкретного в познании. Методу восхождения от абстрактного к конкретному Маркс 

придавал большое значение, считая, что он лежит в основе политической экономии XIX 

в., тогда как метод восхождения от конкретного в действительности к абстрактному 

мышлению характерен для XVIII в. Эти проблемы специфики форм и суждений познания 

рассмотрены Марксом в «Капитале» в контексте конкретного политэкономического 

исследования. Диалектика дает возможность правильно решить сложные вопросы теории 

познания и избежать заблуждений как догматизма, преувеличивающего момент 

абсолютности в знаниях, так и релятивизм, который абсолютизирует момент 

относительности знаний и в результате приходит к агностицизму. 

 3.Одной из наиболее обстоятельно разработанных философских идей  марксизма 

является идея материалистического понимания истории. Обоснованная К.Марксом и 



Ф.Энгельсом  концепция материалистического понимания истории имеет 

общефилософский характер.  По Марксу, в производстве люди совершают не нечто 

частное, не значимое для их сущности, а как раз наоборот: наиболее важное и 

существенное — творят историю, изменяя окружающий мир и себя самих. 

 Для изложения своей концепции Маркс использовал такие категории как «способ 

производства», «общественно-экономическая формация», «производительные силы», 

«производственные отношения», «базис», «надстройка», «общественное бытие», 

«общественное сознание» и др. Взятые во взаимосвязи эти категории позволяют 

интерпретировать различные аспекты материалистического понимания истории. 

 Материалистическое понимание истории исходит из того, что условия 

человеческой жизнедеятельности, общественное бытие определяют взгляды людей, их 

целевые установки, ценностные ориентиры, теоретические концепции. Общественное 

бытие есть реальный процесс жизни людей, своего рода социальная материя которая 

отражается в общественном сознании. Общественное сознание – это отражение 

общественного бытия  .  

 Активность общественного сознания проявляется в том, что оно может оказывать 

обратное воздействие на породившее его бытие. Так, революции в сознании 

предшествуют социальным революциям, иначе массы не смогут осуществить 

необходимые преобразования. Маркс писал, что идеи становятся материальной силой, 

когда они овладевают массами. Однако влияние идей на социальные слои и группы 

зависит и от характера самих идей, и от их соответствия интересам масс, и от того, 

насколько подготовлена социальная почва для их восприятия и реализации в 

практической деятельности. В общественном бытии Маркс и Энгельс выделяют то 

главное, что независимо от воли и желания людей составляет основу их жизни – 

производство и воспроизводство материальной жизни. Весь строй жизнедеятельности 

людей зависит в конечном счете от способа, каким люди в каждую конкретно-

историческую эпоху производят материальные блага. Способ производства обусловливает 

социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. 

 Способ производства представляет из себя единство производительных сил и 

производственных отношений. Производительные силы – это орудия труда, средства 

труда и люди, участвующие в производстве. Производственные отношения – это 

отношения между людьми в процессе производства. Для того, чтобы производственный 

процесс начался и протекал, производитель должен соединиться со средствами и 

орудиями труда. 

Орудия труда могут принадлежать обществу, группе, отдельному лицу. В зависимости от 

отношений собственности формируются и отношения обмена, распределения и 

потребления благ. Социальная структура общества также определяется в конечном счете 

отношениями собственности. Производительные силы и производственные отношения 

находятся в органическом взаимодействии. Определенному уровню и характеру развития 

производительных сил соответствуют определенные производственные отношения. Этот 

закон раскрывает механизм смены способов производства. Производительные силы 

развиваются быстрее, чем происходит трансформация производственных отношений. 

Наступает момент, когда производительные силы с необходимостью требуют изменения 

производственных отношений. Изменение производственных отношений приводит к 

изменению прочих сфер жизнедеятельности общества. 

 Маркс, исследуя способ производства, сделал вывод, что люди, участвуя в 

процессе производства, создают не только материальные блага. Они воспроизводят и 

свою социальность: общественные отношения, группы, институты. В конечном счете, 

люди воспроизводят общество и самих себя как членов социума, воспроизводят свою 

социальную сущность. Рассматривая вопрос о строении общества, его структуре, 

марксизм оперирует категориями "базис" и "надстройка". Базис – это совокупность 

производственных отношений, экономический строй общества. Над базисом возвышается 



надстройка, включающая в себя общественное сознание, идеологические отношения и 

закрепляющие их общественные учреждения и организации. Надстройка определяется 

базисом. Таким образом, государство, право, духовная жизнь общества относятся к 

надстроечным. Данные явления коренятся в "материальных жизненных отношениях", 

опираются на "реальный базис" и в своем бытии зависят от него.  

 Материалистическое понимание истории позволило Марксу обнаружить общие 

повторяющиеся черты в экономическом базисе ряда стран и придти к определению 

общественно-экономической формации. Экономическая общественная формация – это 

особый исторический тип развития общества, обусловленный формой собственности, 

уровнем развития производительных сил, социальной структурой. Основа общественно-

экономической формации – способ производства материальных благ. 

 Смена общественно-экономических формаций (Маркс выделяет пять общественно-

экономических формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую и коммунистическую) представляет собой естественноисторический 

процесс, который определяется объективными законами общественного развития. 

Основным законом является закон соответствия производственных отношений характеру 

и уровню развития производительных сил. Возникающие на определенной стадии 

развития противоречия между производительными силами и производственными 

отношениями перерастают в конфликт. Из форм развития производительных сил эти 

отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальных революций, 

ведущих к смене способа производства материальных благ. 

 Учение о классах и классовой борьбе как движущей силе истории составляет 

важнейшую часть марксизма. Классовый подход к анализу социальных явлений 

предполагает, что ничто в обществе не может быть объяснено вне контекста классовых 

интересов и отношений. Закономерным результатом классовой борьбы пролетариата с 

буржуазией Маркс и Энгельс считали установление диктатуры пролетариата. Именно в 

ней они видели подлинную демократию для трудящихся и одновременно орудие 

ликвидации старых буржуазных отношений, орудие построения нового общества. 

 Маркс не рассматривал свое учение об общественно-экономической формации как 

историко-философскую теорию о всеобщем пути которому роковым образом обречены 

идти народы. Маркс писал, что его теория – это не "универсальная отмычка, объясняющая 

и предсказывающая все процессы. Он говорил о том, что в различной исторической 

обстановке поразительно схожие события могут привести к совершенно различным 

результатам. 

 Подчеркивая объективность законов истории, Маркс и Энгельс отмечали, что эти 

законы реализуются не сами по себе, а через действия людей, конкретных субъектов 

общественных отношений. Движущей силой исторического процесса, творцами истории 

являются социальные общности, классы, их организации, отдельные индивиды, 

выдающиеся личности. Поэтому способы и результаты действия социальных законов 

зависят не только от объективных условий исторического процесса от уровня 

сознательности, организованности субъектов политики. 

 В марксистской философии представлена оригинальная концепция человека. По 

Марксу, человек не просто живет, чувствует, переживает, существует, но, прежде всего, 

реализует свои силы и способности в специфичном для него бытии — в производственной 

деятельности, в труде. Он таков, каково общество, позволяющее ему определенным 

образом трудиться, вести производственную деятельность. Человека отличает его 

социальная сущность. 

 

 

 
 

 4. Развитие философский идей Маркса и Энгельса в России осуществляли  



Г.В. Плеханов (1856-1918) и В.И. Ленин (1870-1924). Первым русским марксистом был 

Г.В. Плеханов. В своих произведениях он стремился раскрыть философские и 

социологические основания марксизма, доказывая, что все стороны миросозерцания 

Маркса теснейшим образом связаны между собой и нельзя заменить одну их них 

взглядами из иного мировоззрения. Марксизм, по Плеханову, является целостным 

миросозерцанием, современной, высшей формой материализма. В нем наряду с 

историческим материализмом и политической экономией имеются такие стороны как 

диалектика и теория познания. 

 Плеханов проводил монистический принцип в диалектическом материализме. 

Здесь он в качестве «исходного начала» или субстанции принимал материю, наделенную 

такими атрибутами как протяженность и мышление. Он заявлял, что материя сама по себе, 

в качестве субстанции, нам «совершенно неизвестна». Это вело к дуализации материи на 

«вещь в себе» и «чувственные впечатления» или «иероглифы», к утверждению, что это 

вообще «гносеологический предрассудок идеализма» желает знать то, что такое материя 

помимо наших ощущений. 

 Обращаясь к истории диалектической мысли, он высоко ценил диалектику Гегеля 

как «алгебру революционного прогресса». При этом он отмечал, что общественное 

развитие не только не «отменяет» диалектики, но дает новые неопровержимые 

доказательства диалектического развития, отрицание старых, отживших форм жизни. 

 Новый этап в развитии марксисткой философии связан с деятельность В.И. Ленина 

(1870-1924). Его основными философскими работами являются: «Что такое «друзья 

народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Материализм и 

эмпириокритицизм», «Философские тетради», «О значении воинствующего 

материализма». 

 Развитие марксизма, его философских основ, Ленин связывал с практикой 

революционной борьбы рабочего класса. Ленин подверг критике идеалистическое 

мировоззрение народников и их метафизический метод. Он отмечал, что этому методу 

присущи следующие черты: идеализм в понимании истории, субъективизм.   

 Особое значение Ленин придавал разработке партийности в философии, отмечая 

две партии в философии - материализм и идеализм. При этом он утверждал, что борьба 

марксистского материализма против замаскированного идеализма есть составная часть 

борьбы пролетариата против буржуазии. 

 Ленин разработал теорию общественно-экономических формаций, показав, что без 

изучения конкретных общественных форм не может быть создано правильное 

представление об обществе в целом, об историческом прогрессе. Особое внимание он 

уделял соотношению базиса и надстройки, экономики и политики в общественном 

развитии. Общественные отношения он делил на материальные и идеологические, 

отмечая, что первые складываются независимо от воли и сознания людей, а вторые не 

могут сложиться, не проходя предварительно через сознание людей. 

 В работе «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин дал философское обобщение 

достижений новейшего естествознания с позиций диалектико-материалистического 

мировоззрения. 

 Развивая теорию познания Ленин ставил  вопрос о свойстве, присущем всей 

материи, свойстве отражения, дал определение материи. Разрабатывая проблему истины, 

Ленин вскрывает диалектическую связь абсолютной и относительной истины, показывает 

роль практики в познании, выступающей критерием истины. Таким образом, развитие 

марксистской философии осуществлялось Лениным в конкретном культурно-

историческом контексте, исходя из задач социалистической революции и утверждения 

социализма в России. Ленин творчески применял марксистскую теорию к анализу 

конкретных условий российской действительности, выступая против вульгарного 

экономического материализма и субъективного идеализма либеральных народников. 



 Советская философия, сформировавшаяся на базе марксизма, берет свое начало 

сразу же с Октябрьской революции. Однако ее тотальное распространение в сознании 

россиян стало возможным лишь после 1922 г., когда видные представители русской 

религиозной и идеалистической философии были высланы за границу. 

 В 20-е-30-е годы началось глубокое систематическое освоение марксистской 

философии советскими исследователями. Стимулом для философской полемики между 

механистами и диалектиками послужила публикация «Диалектики природы» Энгельса, в 

которой содержалось в черновике систематическое изложение диалектического 

материализма. После сталинского осуждения сначала механистов, затем деборинцев в 

российской марксистской философии наступил период длительного творческого застоя, 

характерной чертой которого стало «цитатничество». 

 С конца 40-х годов началась некоторая активизация в области философии, 

выразившаяся в попытках осмысления современных западных философских учений и в 

разработке философских вопросов естествознания. Несмотря на явную идеологизацию и 

политизацию марксистской философии в последующие десятилетия значительное 

развитие получили такие философские разделы, как история философии, философские 

вопросы естествознания, а также логика и методология процесса познания. Среди имен 

мирового уровня в эти годы можно назвать А.Ф. Лосева, Б.М. Кедрова, П.В. Копнина, 

Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили и др. Их работы, обладая оригинальностью и 

глубокой обоснованностью, способствовали отказу от устаревших догм и гуманизации 

марксистской философии. 

 

Контрольные вопросы 
Ответы направлять по адресу: kyzolnik71@rambler.ru, задание выполнить до 10 

апреля 2020 года, 

 

1.Что относится к теоретическим источникам марксизма? 

2.Из чего исходит материалистическое понимание истории? 

3.Что такое общественное бытие? 

4.Что такое общественное сознание? 

5.Что такое общественно-экономическая формация? 

6.Что является движущей силой истории по К. Марксу? 

7.Какова сущность человека по К. Марксу? 

8.В чём суть материалистической диалектики К. Маркса? 
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