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Введение

Карл Маркс, несомненно, один из величайших экономистов. Его учение 
оставило  заметный  след  в  истории  экономической  теории. Экономическая 
теория  Карла  Маркса  сыграла  особую  роль  в  истории  России. Именно  она 
более 70 лет определила направление и метод развития экономики России.   

Идеи,  высказанные  Марксом,  до  сих  пор  не  утратили  своей 
актуальности. У них все еще есть последователи. Марксистская политическая 
экономия частично дискредитировала себя,  применяя на практике в СССР и 
других  странах  социалистического  лагеря. Тем  не  менее  Капитал  Маркса 
содержит  множество  идей,  которые  активно  используются  в  современной 
экономической  теории. Примером  этого  является  рассуждение  Маркса  о 
процессе движения капитала.

Вклад  Маркса  в  экономическую  теорию  и  другие  социальные  науки, 
несмотря на обширную критику, остается значительным. Его учение позволило 
найти альтернативный подход к пониманию пути развития общества.  

Возникновение  марксистской  философии  -  необходимое  следствие 
определенной стадии исторического развития общества, экономической жизни, 
политических отношении, науки и культуры.

Марксизм возник в середине XIX века. К этому времени капитализм на 
Западе уже достиг зрелости, и стала очевидна его эксплуататорская сущность. 
Развившиеся  производительные  силы  общества  вступили  в  конфликт  с 
капиталистическими  производственными  отношениями,  которые  стали 
тормозить  дальнейшее  развитие  производства.  Наглядным  примером  этого 
явились периодически повторявшиеся экономические кризисы. Противоречие 
между  производительными  силами  и  производственными  отношениями 
капитализма проявилось в резко обострившейся классовой борьбе пролетариата 
с буржуазией. Эта борьба приобретала все более организованный характер. 

30-40-е  годы XIX века  были ознаменованы массовыми выступлениями 
рабочих  против  буржуазии.  С  развитием  классовой  борьбы  пролетариата 
против  буржуазии  росла  потребность  в  теоретическом  обосновании 
необходимости коренного изменения существующего строя, в учении, которое 
указывало бы, как и в каком направлении осуществлять эти изменения, какие 
общественные отношения и учреждения должны заменить существующие. В 
ответ  на  эту  историческую  потребность  и  возник  марксизм  как  учение, 
объединяющее  пролетариат  и  его  союзников  в  борьбе  за  социальную 
справедливость, как теория революционного преобразования действительности.

В  возникновении  марксистского  мировоззрения  наряду  с  социально-
экономическими факторами огромную роль  сыграли достижения  в  развитии 
естествознания и философии.

К  середине  XIX  века  наука  достигла  такого  уровня  развития,  когда 
появилась  реальная  возможность  теоретического  обоснования  принципов 
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материалистической диалектики,  разработки диалектико-материалистического 
мировоззрения.

Достижения  естественных  наук  первой  половины  XIX  века 
способствовали  обоснованию  важнейших  принципов  диалектики,  разработке 
последовательно научного мировоззрения.

Историческое  значение  марксизма  было  и  остается  связанным  с 
деятельностью  огромных  масс  людей  -  пролетариев,  интересы  которых 
защищает  и  выражает  эта  общественная  теория.  Вместе  с  всемирной 
индустриализацией, следуя за появлением и развитием пролетариата в разных 
странах, распространялся и марксизм. В ходе истории появляются новые виды 
производства,  изменяется  социальная  структура  общества;  меняется  и  сам 
пролетариат, его состав, его вес в общественных делах. В наше время наемные 
работники составляют большинство человечества. Следовательно, социальная 
база  марксизма  гигантски  возросла;  вместе  с  ходом  истории  развивается  и 
марксизм в целом, и философия как его составная часть.

Высшая  цель  марксизма  -  разработка  и  теоретическое  обоснование 
освобождения  порабощенного  человечества.  Марксизм  доказывает 
неизбежность  уничтожения  всякого  рабства,  унижении  отчуждения  и 
несвободы людей.
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1. Экономическое учение К.Маркса

Учение, получившее свое название по имени его основоположника, было 
создано  вынужденным  эмигрировать  из  Германии  революционным 
политическим  деятелем  Карлом  Генрихом  Марксом  (1818--1883)  при 
непосредственном, участии его друга и соратника Фридриха Энгельса (1820--
1895).  Оно изложено с наибольшей полнотой в многотомной работе Маркса 
«Капитал». Первый том «Капитала» опубликован в 1867 г.,  второй и третий 
были подготовлены к изданию Энгельсом уже после смерти Маркса (1885 и 
1894), четвертый, оставшийся в набросках, был выпущен в свет под названием 
«Теории прибавочной стоимости» учеником Энгельса Карлом Каутским (1905-
1910).  Среди  собственных  работ  Ф.Энгельса,  затрагивающих  проблемы 
экономической  теории,  следует  назвать  прежде  всего  «Переворот  в  науке, 
совершенный  господином  Евгением  Дюрингом»  (1878),  чаще  сокращенно 
именуемую «Анти-Дюринг».

Для  Маркса  экономическая  теория  никогда  не  была  самоцелью.  Он 
обратился  к  ней как  социальный философ,  искавший в  экономике  пружины 
общественного развития. Это случилось в 40-е годы XIX в., когда классическая 
политическая экономия была синонимом экономической науки,  хотя высшая 
точка в ее развитии уже миновала, и тон в ней задавали эпигоны. Маркс не был 
удовлетворен тем, что нашел в экономической литературе, это и подтолкнуло 
его к собственным политико-экономическим исследованиям. Свою теорию он 
рассматривал  как  альтернативу  классической  школе,  однако  в  исторической 
ретроспективе  именно  марксизм  оказался  наиболее  последовательным 
хранителем ее интеллектуальной традиции в XX в. Сочетание преемственности 
и самобытности в экономической мысли Маркса отразило главную особенность 
ее происхождения: она сформировалась как синтез политической экономии Д. 
Рикардо  и  философии  Г.  Гегеля.  В  своем  представлении  об  экономике  как 
объекте познания Маркс следовал за Рикардо; в своем подходе к осмыслению 
этого объекта он руководствовался методом Гегеля.

Отражением первого этапа экономических исследований Маркса может 
служить брошюра «Нищета философии» (1847) — полемическая реакция на 
книгу  П.-Ж.  Прудона  «Философия  нищеты»  (1846).  Второй  и  главный этап 
работы Маркса над проблемами политической экономии относится к периоду 
50—60-х  годов  XIX  в.  Рукописи,  содержащие  результаты  этой  работы, 
составили при их публикации девять томов по 500 и более страниц каждый. 
Однако лишь небольшая часть этих материалов была подготовлена к печати 
самим Марксом: это брошюра «К критике политической экономии» (1859) и 
I  том «Капитала» (1867)  —  главной  книги  автора,  полное  название 
которой «Капитал:  Критика  политической  экономии». Рукописи  II  и  III 
томов «Капитала» были изданы ближайшим другом, соратником и соавтором 
Маркса Фридрихом Энгельсом (1820—1895) соответственно в 1885 и 1894 гг. 
Остальные  экономические  рукописи  Маркса  увидели  свет  только  в  XX  в., 
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сначала  благодаря  ученикам  Маркса  из  числа  немецких  социал-демократов, 
затем  —  после  передачи  рукописей  в  Советский  Союз  —  усилиями 
специалистов  московского Института  К.  Маркса  и  Ф. 
Энгельса (впоследствии Института марксизма-ленинизма). Неудивительно, что 
многие важные идеи Маркса вошли в научный оборот с большим опозданием, и 
составить полное представление о его научном творчестве стало возможным 
только  сравнительно  недавно,  во  второй  половине  XX  в.«Капитал»  Маркса 
положил  начало  марксистской  политической  экономии  —  течению 
экономической  мысли,  объединяющему  уже  несколько  поколений 
исследователей по  всему миру,  в  частности в  России.  Интерес  к  марксизму 
усилился в 60-е годы XX в. на волне леворадикальных настроений в странах 
Запада;  сегодня  в  мире  существует  несколько  школ  экономической  мысли 
марксистской ориентации.

Маркс  исходит  из  рикардианского  понимания  трудовой  теории 
стоимости, но он вносит в анализ принципиально новые моменты. Любой товар 
имеет  две  стороны:  потребительную  ценность  и  меновую  ценность.  Как 
потребительные ценности товары, по Марксу, несравнимы. Сопоставимыми их 
делает  то,  что  все  они  -  продукты  труда.  Маркс  говорит  о  двойственном 
характер  труда,  воплощенного  в  товаре.  С  одной  стороны,  это  всегда 
определенный  конкретный  труд,  и  в  этом  качестве  он  создает  конкретную 
потребительную  ценность.  Но  всякий  труд,  независимо  от  его  конкретного 
вида,  есть  затрата  человеческой  энергии,  мускулов,  нервов,  и  это  делает 
продукты труда сравнительными. Труд, рассматриваемый в таком плане, Маркс 
называет  абстрактным трудом.  Абстрактный труд  создает  стоимость  товара, 
проявляющуюся в меновой ценности (или меновой стоимости), т. е. пропорции, 
в которой товар обменивается на другой товар.

Деньги возникли из товарного обращения исторически.  Вначале обмен 
носил  случайный характер,  затем  он  стал  постоянным явлением  и  тогда  из 
общей  массы  товаров  стал  выделяться  один  как  всеобщий  эквивалент. 
Постепенно  роль  всеобщего  эквивалента  закрепилась  за  золотом  (или 
серебром),  которое и стало деньгами. Поскольку стоимость создается только 
трудом,  прибыль  капиталиста  есть  результат  присвоения  продукта  труда 
рабочих. Английская классическая школа не могла объяснить происхождение 
прибыли  без  признания  нарушения  закона  стоимости:  если  капиталист 
покупает  труд  рабочего  по  стоимости,  прибыль  невозможна;  если  она 
существует, значит труд покупается ниже стоимости. Маркс предлагает такое 
решение:  капиталист  покупает  не  труд,  а  рабочую  силу,  т.  е.  способность 
трудиться.  Стоимость  рабочей  силы  определяется  затратами  на  ее 
воспроизводство:  на  питание,  одежду,  образование  и  приобретение 
квалификации, содержание детей, которые должны будут заменить физически 
выбывающую  рабочую  силу  родителей  и  т.п.  Разницу  между  стоимостью 
рабочей  силы  и  стоимостью,  которую  она  может  создать,  Маркс  именует 
прибавочной  стоимостью.  Прибавочная  стоимость  -  источник  прибыли 
капиталиста. В течение рабочего дня рабочий должен прежде всего произвести 
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стоимость, эквивалентную стоимости его рабочей силы. Затрачиваемый на это 
труд Маркс именует необходимым трудом. Всю остальную часть рабочего дня 
рабочий  занят  прибавочным  трудом,  создавая  прибавочную  стоимость. 
Соотношение  прибавочного  и  необходимого  труда  (или,  что  то  же  самое, 
прибавочного  и  необходимого  рабочего  времени)  характеризует  степень 
эксплуатации  рабочих  капиталистами.  Маркс  видит  два  пути  повышения 
степени  эксплуатации:  прямое  увеличение  прибавочного  труда  за  счет 
удлинения  рабочего  дня  и  изменение  соотношения  прибавочного  и 
необходимого  труда  в  пределах  фиксированного  или  даже  сокращенного 
рабочего дня. Первый путь он называет получением абсолютной прибавочной 
стоимости,  второй  -  получением  относительной  прибавочной  стоимости. 
Первый характерен для раннего капитализма, второй - для зрелых его форм. 
Сокращение  необходимого  времени  может  быть  достигнуто  без  понижения 
жизненного  уровня  работников  при  удешевлении  средств  существования 
рабочих за  счет роста производительности труда.  Маркс выделяет еще один 
путь увеличения прибавочной стоимости: получение избыточной прибавочной 
стоимости  путем  снижения  индивидуальных  (для  данного  предприятия) 
издержек производства по сравнению с общественно необходимыми. Но этот 
вид прибавочной стоимости не может присваиваться всеми капиталистами и 
даже у отдельных капиталистов он носит временный характер.  Марк вводит 
деление  капитала  на  постоянный  (представленный  в  виде  средств 
производства)  и  переменный  (вложенный  в  рабочую  силу).  Отношение 
постоянного  капитала  к  переменному  он  называет  органическим  строением 
капитала и связывает с ним динамику занятости, движение нормы прибыли и 
ряд  других  явлений.  Поскольку  органическое  строение  капитала  вследствие 
технического прогресса повышается, спрос на рабочие руки растет медленнее, 
чем  величина  капитала.  Отсюда,  по  Марксу,  неизбежность  роста  армии 
безработных, а следовательно - ухудшение положения рабочего класса по мере 
развития  капиталистического  производства.  Маркс  формулирует  «всеобщий 
закон  капиталистического  накопления»:  накопление  богатства  на  одном 
полюсе,  у  класса  капиталистов,  есть  накопление  нищеты  и  муки  труда  на 
другом полюсе, на стороне рабочего класса.

Рост  органического  строения  капитала  порождает  и  тенденцию  к 
снижению  нормы  прибыли,  рассматриваемой  как  отношение  прибавочной 
стоимости  ко  всему  авансированному  капиталу.  Это,  по  Марксу,  именно 
тенденция, так как понижению нормы прибыли препятствуют такие факторы, 
как  рост  степени  эксплуатации,  уход  капитала  в  колонии,  где  органическое 
строение капитала ниже, и ряд других.

Классическая школа не могла согласовать с трудовой теорией стоимости 
фактически  наблюдаемое  равенство  нормы  прибыли  в  отраслях  с  разным 
органическим  строением  капитала.  Маркс  декларирует  следующее  решение 
проблемы. Капиталы устремляются в отрасли с низким строением капитала, а 
следовательно,  с  высокой  нормой  прибыли.  Усилившаяся  в  этих  отраслях 
конкуренция сбивает цены ниже стоимости. Наоборот, в отраслях с высоким 
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органическим  строением  капитала,  откуда  капиталы  уходят,  предложение 
отстает  от  спроса  и  цены повышаются.  Переливание  капитала  из  отрасли  в 
отрасль  продолжается  до  тех  пор,  пока  цены  не  установятся  на  уровне, 
обеспечивающем  выровненную,  среднюю  норму  прибыли.  При  развитом 
капитализме,  утверждает  Маркс,  товары  продаются  не  по  стоимости,  а  по 
ценам  производства  (издержки  плюс  средняя  прибыль).  Закон  стоимости 
нарушается в каждой отрасли, поскольку цены производства отклоняются от 
стоимости то в одну, то в другую сторону, но он действует в обществе в целом, 
ибо  эти  отклонения  взаимно  погашаются  и  общая  сумма  цен  производства 
равняется общей сумме стоимостей.

Прибавочную  стоимость  Маркс  рассматривает  как  единый  источник 
промышленной  прибыли,  процента,  торговой  прибыли  и  земельной  ренты. 
Промышленные  капиталисты  уступают  торговцам  и  банкирам  часть 
прибавочной стоимости, полученной ими за счет труда рабочих в производстве. 
При этом они высвобождаются от затрат своего капитала на склады и торговые 
предприятия,  уменьшают  за  счет  заемного  потребность  в  собственном 
капитале. В результате норма их прибыли только повышается.

Развивая рикардовскую теорию ренты, Маркс доказывает существование 
наряду с дифференциальной рентой, связанной с различиями в плодородии и 
местоположении  участков,  еще  и  абсолютной  ренты,  обусловленной  самим 
фактом собственности на землю, представляющей по сути монополию.

Маркс  строит  схемы  простого  и  расширенного  воспроизводства.  Все 
общественное производство он разбивает на два подразделения: производство 
средств производства и производство предметов потребления. Их взаимосвязь 
представляется уравнением, в котором фигурируют постоянный и переменный 
капитал и прибавочная стоимость. Вывод из этой примитивной модели гласит: 
при  простом  воспроизводстве  сумма  переменного  капитала  и  прибавочной 
стоимости  первого  подразделения  должна  равняться  постоянному  капиталу 
второго подразделения, а при расширенном воспроизводстве она должна быть 
больше  этого  постоянного  капитала.  Маркс  отвергает  сэевскую  концепцию 
невозможности всеобщих кризисов производства. Он доказывает неизбежность 
таких кризисов в силу анархии производства. Капиталистическое производство 
он  объявляет  цикличным,  проходящим  через  фазы  кризиса,  депрессии, 
оживления  и  подъема  -  к  новом  кризису.  В  теории  Маркса  большую  роль 
играет закон концентрации и централизации капитала и производства. В силу 
этого закона мелкое производство уступает крупному, а оно, в свою очередь, 
крупнейшему. По Марксу, мелким и средним предприятиям не остается места в 
развитом  капиталистическом  обществе.  Но  из  этого  закона  вытекает  и 
неизбежность  замены  крупной  капиталистической  собственности  единой 
общенародной  собственностью.  Маркс  и  Энгельс  считали,  что 
коммунистическое  общество  пройдет  в  своем  развитии  две  стадии  (позднее 
среди  марксистов  они  получили  название  «социализм»  и  «коммунизм»  или 
«полный коммунизм»). На первой стадии уже исчезнет частная собственность, 
но  необходимо  будет  осуществление  распределения  по  труду.  Энгельс  это 
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распределение  толкует  как  распределение  по  количеству,  но  не  по  качеству 
труда, т.е. не по квалификации, уровню умелости и т.п. Поскольку образование 
и  обучение  профессии будет  осуществляться  за  счет  общества,  то  и  плоды, 
приносимые  квалификацией,  должны  доставаться  обществу,  а  не  самому 
работнику. На второй стадии, когда гигантски вырастут объемы производства и 
труд  станет  жизненной  потребностью  человека,  распределение  по  труду 
сменится распределением по потребностям.

Энгельс  подчеркивает,  что  распределение  и  на  первой  стадии 
коммунизма не будет носить характер торговли. Товарно-денежные отношения 
отпадут. Квитанции, которые будет получать работник за свой труд и которые 
послужат для него основанием приобретения на общественных складах нужных 
потребительских благ, столь же не являются деньгами, как театральный билет.
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1.1 Исторические условия возникновения марксизма

Марксизм  возник  в  40-х  годах  XIX  века.  Важной  исторической 
предпосылкой  формирования  марксистского  мировоззрения  явилось  то 
обстоятельство,  что  капитализм  одержавший  победу  над  феодализмом  в 
передовых странах Западной Европы, уже показал к тому времени не только 
свое  экономическое  преимущество  над  предшествующим  способом 
производства,  но  также  и  противоречивость  своего  развития  все  большее 
нарастание конфликта между трудом и капиталом.

Промышленный переворот, осуществившийся вначале в Англии, а затем 
и в других странах Западной Европы, создал качественно новую основу для 
развития  производственных  сил  и,  следовательно,  реальную  перспективу 
резкого увеличения после социальной революции производства материальных 
благ  для  трудящихся,  и  увеличение  свободного  времени  –  основы 
всестороннего  развития  всех  членов  будущего  свободного  от  эксплуатации 
общества. В ходе промышленного переворота рабочий класс впервые выступил 
на  историческую  сцену  как  самостоятельная  общественная  сила.  Широко 
известное проявление активной революционной роли рабочего класса были в 
1831-1834 годах, а также чартистское движение 30-40-х годов в Англии.

То обстоятельство, что развитие капитализма в германии в этот период 
сочеталось с сохранением значительного проявления феодальных отношений, 
придало  этим  восстаниям  особо  важную  роль.  Это  явилось  свидетельством 
того,  что в условиях назревавшей в этой стране буржуазно-демократической 
революции  пролетариат  становился  ее  главной  движущей  силой.  Острота 
классовых противоречий в германии 40-х годов во многом благоприятствовала 
тому, что революционное пролетарское учение возникло именно в этой стране.

Наряду с революционными выступлениями рабочего класса, важнейшее 
значение в подготовке возникновения марксизма имело происходившее ранее 
развитие  общественной  мысли:  немецкой  классической  философии, 
классической  английской  политической  экономии  и  французского 
утопического социализма.

Условия возникновения:1)Становление  буржуазии  и  пролетариата,  2) 
обострение  противоречий  между  классами,  появл  соц,  3)  безработица,  4) 
открытия,  фиксир  историчность  природы(  клеточное  строение,  ЗСЭ,  биолог 
эволюция),5) прообраз профсоюзов(черкизм).

Диалект  материализм: Материя  первична,  сознание  вторично. 
Атрибуты  материи:  бесконечность,  вечность,  неуничтожимость,  движение, 
структурное  многообразие,  существование  в  пространстве  и  времени. 
Движение  имеет  абсолютный  характер.  Формы  существования  материи: 
пространство  и  время.  Сознание  –  отражение  объект  реальности,  имеет 
социальную природу. Идеальное – продукт сознания. Материя познаваема, на 
каждом историческом этапе её познаваемость ограничена. Основа познания – 
практическая  деятельность.  2  этапа  познания:  чувств  и  рацион.  Истина  – 
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соответствие  знания  явлениям  и  отношениям  объективного  мира.  Развитие 
универсально. Источник развития – противоречие. Принципы диалектики: 1) 
развитие,  2)  материальное  единство  мира,  3)  всеобщая  связь  и 
взаимозавершенность,  4)  единство  исторического  и  логического,  5) 
восхождения  от  абстрактному  к  конкретному,  6)  всесторонность  и 
объективность  исследования.  Марксистская  философия  применяет  законы  и 
принципы диалектики на материалистической основе.

Развитие общества, по Марксу, осуществляется, как было уже сказано, 
путем  смены  общественно-экономических  формаций. Первобытно  -
общинный  строй (первобытный  коммунизм).  Уровень  экономического 
развития  крайне  низкий,  используемые  орудия  примитивны,  поэтому  нет 
возможности  производства  прибавочного  продукта.  Классовое  разделение 
отсутствует. Средства производства находятся в общественной собственности. 
Труд имеет всеобщий характер, собственность — только коллективная.

Рабовладение.  Существует  частная  собственность  на  средства 
производства.  Непосредственным  трудом  занят  отдельный  класс  рабов  — 
людей, лишённых свободы, находящихся в собственности у рабовладельцев и 
рассматриваемых  как  «говорящие  орудия».  Рабы  трудятся,  но  не  имеют 
собственности  на  средства  производства.  Рабовладельцы  организуют 
производство и присваивают результаты труда рабов.

Феодализм. В обществе выделяются классы феодалов — собственников 
земли  —  и  зависимых  крестьян,  находящихся  от  феодалов  в  личной 
зависимости. Производство (главным образом, сельскохозяйственное) ведётся 
трудом  зависимых  крестьян,  эксплуатируемых  феодалами.  Феодальное 
общество  характеризуется  монархическим  типом  правления  и  сословной 
социальной структурой.

Капитализм.  Имеется  всеобщее  право  частной  собственности  на 
средства  производства.  Выделяются  классы  капиталистов,  —  владельцев 
средств производства, — и рабочих (пролетариев), не владеющих средствами 
производства  и  работающих  на  капиталистов  по  найму.  Капиталисты 
организуют производство и присваивают прибавочный продукт, производимый 
рабочими.  Капиталистическое  общество  может  иметь  различные  формы 
правления, но наиболее характерны для него различные вариации демократии, 
когда  власть  принадлежит выборным представителям общества  (парламенту, 
президенту).  Основным  механизмом,  побуждающим  к  труду,  является 
экономическое  принуждение  —  рабочий  не  имеет  возможности  обеспечить 
свою  жизнь  иным  способом,  чем  получением  заработной  платы  за 
выполняемую работу.

Капитализм.  Имеется  всеобщее  право  частной  собственности  на 
средства  производства.  Выделяются  классы  капиталистов,  —  владельцев 
средств производства, — и рабочих (пролетариев), не владеющих средствами 
производства  и  работающих  на  капиталистов  по  найму.  Капиталисты 
организуют производство и присваивают прибавочный продукт, производимый 
рабочими.  Капиталистическое  общество  может  иметь  различные  формы 
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правления, но наиболее характерны для него различные вариации демократии, 
когда  власть  принадлежит выборным представителям общества  (парламенту, 
президенту).  Основным  механизмом,  побуждающим  к  труду,  является 
экономическое  принуждение  —  рабочий  не  имеет  возможности  обеспечить 
свою  жизнь  иным  способом,  чем  получением  заработной  платы  за 
выполняемую работу.
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1.2 Принцип исторического материализма

Главное, что Маркс воспринял у Гегеля, — это историзм. Человеческая 
история, согласно Марксу, это череда типов общества, которые с закономерной 
последовательностью  сменяют  одна  другую.  Иными  словами,  история  — 
это естественноисторический  процесс.  В  этой  характеристике  заключался 
парадокс, который, тем не менее, точно характеризовал мысль Маркса. История 
воспринималась в то время прежде всего как продукт разума и в этом смысле 
как  процесс неестественный.  Маркс  соглашался  с  тем,  что  историю  творят 
люди, наделенные разумом, но подчеркивал, что их деятельность поставлена в 
жесткие  рамки.  С  одной  стороны,  заданы  объективные  условия  этой 
деятельности,  включая  те,  что  созданы  предшествующими  поколениями,  с 
другой — она упирается в противоречивость интересов людей, и это диктует 
логику событий, над которой индивиды не властны. Именно поэтому Маркс 
говорил  о  собственной,  объективной  —  и  в  этом  смысле естественной — 
логике истории. Это процесс неравномерный, проходящий различные фазы и 
стадии,  но,  тем не  менее,  закономерный и потому доступный объективному 
познанию.

Вслед  за  Гегелем  Маркс  видел  в  общественной  системе органическое 
целое и  рассматривал  социальную  историю  как  закономерную  смену 
общественных  «организмов»,  которые  он  назвал  «общественно-
экономическими формациями». Как всякий организм, общественная формация 
проходит жизненный цикл от своего рождения до своей гибели. Все формации, 
кроме первичной, имеют структуру, главными элементами которой выступают 
общественные классы, т.е. группы людей со сходным социальным положением 
и  общими  интересами.  Отношения  между  основными  классами  каждой 
формации  определяют  возможности  и  границы  общественного  прогресса  в 
рамках данной формации и в конечном счете ее судьбу. Так, когда рабский труд 
стал  проигрывать  в  конкуренции  с  трудом  самостоятельного  крестьянина, 
рабовладельческая  формация  ушла  с  исторической  арены  вместе  с  ее 
основными  действующими  лицами  —  рабами  и  рабовладельцами. 
Самостоятельный крестьянин из  второстепенной фигуры рабовладельческого 
общества  превратился  —  наряду  с  собственником  земли  —  в  главное 
действующее лицо новой, феодальной общественно-экономической формации. 
Точно так же в недрах феодализма зародилось «третье сословие» — купцы, 
ремесленники  и  их  подмастерья,  которые  в  дальнейшем  стали  ядром 
следующей, капиталистической формации, пришедшей на смену феодальным 
отношениям.

Маркс  распространил  эту  логику  и  на  капитализм  —  главный  объект 
своего анализа.  Он считал,  что формация,  основанная на капиталистической 
рыночной  экономике  —  отнюдь  не  окончательное  воцарение  разума,  как 
верили  многие  «классики»,  а  очередной,  такой  же  преходящий,  как  все 
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остальные,  этап истории.  Переосмысливая классическую политэкономию,  он 
вместе  с исторической   школой отверг  ее  претензии  на  открытие  истин,  не 
зависимых  от  условий  времени  и  пространства,  но  —  в  отличие 
от исторической школы — он признал ее в качестве теории одной из формаций 
—  капиталистической.  Таково  Марксово  решение  конфликта 
между историзмом и научностью:  экономические  законы действуют  и  могут 
служить  объектом  познания,  но  они  историчны,  т.е.  их  общезначимость 
ограничена отдельными ступенями развития общества.

Во многом следуя за экономистами-классиками, Маркс, однако, сместил 
фокус  своего  внимания.  Его  особенно  интересовали  те  закономерности 
функционирования  и  развития  капитализма,  которые  подрывают  его 
устойчивость  и  превращают  в  препятствие  общественного  прогресса.  Если 
Смит исходил из гармоничности рыночной экономики с ее «невидимой рукой», 
направляющей частные интересы к общественному благу, то Маркс, напротив, 
искал в капитализме противоречия и конфликты, полагая вслед за Гегелем, что 
именно познание противоречий дает ключ к пониманию тенденций развития 
изучаемого объекта. Марксова критика классической политической экономии 
имела, соответственно, два аспекта: Маркс выступал ее внутренним критиком и 
продолжателем  —  в  этом  качестве  он  выявлял  слабые  точки  доктрины  и 
предлагал  пути  ее  укрепления;  одновременно  он  был  ее внешним критиком, 
который сквозь призму внутренних противоречий капитализма обнажал пласт 
экономической  реальности,  вовсе  ускользавший  от  внимания  экономистов-
классиков, и тем самым демонстрировал принципиальную ограниченность их 
подхода.

Термин  «исторический  материализм»  Энгельс  применил  для 
«обозначения  того  взгляда  на  ход  всемирной  истории,  который  конечную 
причину  и  решающую движущую силу  всех  важных исторических  событий 
находит  в  экономическом  развитии  общества,  в  изменении  способа 
производства  и  обмена,  в  вытекающих  отсюда  разделений  общества  на 
различные  классы  и  в  борьбе  этих  классов  между  собой».  В  дальнейшем 
материалистическое  понимание  истории  стало  рассматриваться  в  качестве 
основополагающего  принципа  исторического  материализма  как  науки  об 
обществе.

Открыв материалистическое понимание истории, Маркс и Энгельс внесли 
существенный  вклад  в  научное  понимание  общества,  создали  образцы 
диалектико-материалистического  объяснения  социальной  жизни.  Их  первое 
научное  видение  человеческого  общества  было  научным  в  классическом 
ньютоновском  понимании  мира,  где  закон  тождественен  необходимости, 
повторяемости. На этой основе формировалась марксова идея о сознательном 
планомерном переустройстве мира на основе знания его законов.

Создание  материалистического  понимания  истории,  раскрытие  роли 
материального производства как решающего условия исторического развития 
означало принципиально новое решение проблемы возникновения человека и 
общества.  Так,  Энгельс  в  отличие  от  биологического  подхода  к  решению 
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проблемы человека разработал социальный аспект антропогенеза. Он показал, 
что  становление  человека  и  общества  -  это  единый  процесс,  получивший 
позднее  название  антропосоциогенеза.  Связующим  звеном  между 
антропогенезом и социогенезом выступил труд в диалектическом единстве его 
материального и духовного моментов. Таким образом, был объяснен скачок от 
животного  мира  к  общественному  миру,  доказано,  что  наряду  с  природной 
существует общественная реальность.

Согласно  историко-материалистическому  учению  Маркса  развитие 
общества следует рассматривать как объективный,  естественно-исторический 
процесс.  Благодаря  материалистическому  пониманию  истории  стало 
возможным  перейти  к  конкретному  изучению  общественно-экономических 
формаций. Создание формационного учения позволило рассматривать историю 
как  поступательный  процесс,  в  основе  которого  лежат  объективно 
существующие  законы.  Учение  об  общественно-экономических  формациях 
показало историческую неизбежность перехода от капитализма к коммунизму, 
что  «буржуазной  общественной  формацией  завершается  предыстория 
человеческого общества».

В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс заложили методологические 
основы научной периодизации всемирной истории. Базой этой периодизации 
послужило учение о прогрессивной смене общественных формаций.

Ступенями исторического прогресса явились:

1. Первобытная стадия развития общества, отличавшаяся общей («племенной») 
собственностью и отсутствием классового деления.

2. Рабовладельческая стадия.
3. Феодализм.
4. Капитализм.
5. Высшей стадией развития человеческого общества они считали коммунизм.

Каждой  стадии  соответствовал  определенный  уровень  развития 
разделения  труда  и  определенная  форма  собственности,  обусловливающая 
господствующий  тип  общественный  отношений.  Позднее  место  такого 
материального фактора как форма собственности занял способ производства.

Однако эта периодизация не была для Маркса и Энгельса некой жесткой 
схемой, шаблоном, который учитывается всеми народами. Эволюция многих 
народов,  по  Энгельсу,  происходит  не  в  строгом  соответствии  с  общими 
периодами всемирной истории.

Формации  рассматриваются  как  саморазвивающиеся  социальные 
организмы.  Анализ капиталистического общества,  проведенный К.  Марксом, 
показывает, что капиталистическую формацию, как и любую другую следует 
понимать  не  только  как  качественно-определенный,  но  вместе  с  тем  и  как 
идеализированный  тип  общества.  Причем  абстрактно-теоретическая  модель 
капитализма  никогда  не  сможет  абсолютно  совпадать  с  конкретно-
историческим ее воплощением.  Как показывает историческая практика,  ни в 
одной  стране,  даже  в  Англии,  где  капиталистические  порядки  получили 
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наибольшее  развитие,  не  были  достигнуты  идеально  завершенные  формы 
буржуазных  отношений,  свойственные  домонополистической  фазе  развития 
капитализма. Идеально завершенный империализм также остается абстрактно-
теоретической  моделью,  а  конкретно-историческое  воплощение  этой  модели 
является не более как предельной возможностью.

Учение  о  прогрессивной  смене  общественно-экономической  формы 
является краеугольным камнем марксизма. На него самым непосредственным 
образом  опирается  идея  коммунизма,  который  рассматривался  как  будущее 
бесклассовое общество.

Это общество, по Марксу должно придти на смену капитализму в ходе 
социального  переворота,  который  снимет  существующий  антагонизм  между 
производительными  силами  и  производственными  отношениями,  и  откроет 
дорогу  развитию  производительных  сил.  У  власти  будет  поставлен 
пролетариат,  то  есть  тот  класс,  который  способен  овладеть  развитием 
производительных сил.

По Марксу, коммунизм должен прийти на смену капитализму, поскольку 
он представит значительно большие возможности для всестороннего развития 
человека.

Исторический  материализм  (материалистическое  понимание  истории), 
марксистская  теория  развития  общества  и  методология  его  познания. 
Предметом  Исторический  материализм  является  общество  как  целостная  и 
развивающаяся  социальная  система,  общие  законы  и  движущие  силы 
исторического  процесса.  Исторический  материализм  -  составная  часть 
марксистско-ленинской философии и вместе с тем специфический компонент 
системы общественных наук.

Исторический  материализм  органически  связан  с  диалектическим 
материализмом. Единство диалектического и исторического материализма не 
отменяет относительно самостоятельного характера Исторический материализм 
как  науки  об  обществе,  имеющей  собственный  понятийный  аппарат  и 
выработавшей  философско-социологическую  методологию  социального 
познания. Необходимость такой философской науки об обществе определяется 
прежде всего тем, что любая социальная теория, анализирующая деятельность 
людей,  сталкивается  с  проблемой  отношения  их  сознания  к  бытию. 
Исторический  материализм  даёт  решение  этого  основного  философского 
вопроса  применительно  к  обществу,  т.  е.  вопроса  о  соотношении 
общественного  бытия  людей  и  их  сознания,  руководствуясь 
общефилософскими принципами диалектического материализма и опираясь на 
материал  самой  истории.  Открыв  законы  и  движущие  силы  общественного 
развития,  создатели  Исторический  материализм  возвели  социологию  на 
уровень подлинной науки об обществе. Исторический материализм выступает и 
в  качестве  марксистской  общесоциологической  теории,  которая  раскрывает 
специфику  структурных  элементов  социальной  системы,  характер  их 
взаимодействия, законы общественного развития и механизмы их проявления.
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Основными  категориями  Исторический  материализм являются 
общественное  бытие,  общественное  сознание,  общественно-экономическая 
формация,  способ  производства,  производительные  силы,  производственные 
отношения, базис, надстройка, социальная революция, формы общественного 
сознания.

Важнейшие  принципы Исторический  материализм:  признание 
первичности  материальной  жизни  общества  -  общественного  бытия  по 
отношению  к  общественному  сознанию  и  активной  роли  последнего  в 
общественной  жизни;  выделение  из  всей  совокупности  общественных 
отношений  -  отношений  производственных  как  экономической  структуры 
общества,  определяющей,  в  конечном  счёте,  все  другие  отношения  между 
людьми, дающей объективную основу для их анализа; исторический подход к 
обществу,  т.  е.  признание  развития  в  истории  и  понимание  его  как 
закономерного  естественноисторического  процесса  движения  и  смены 
формаций  общественно-экономических,  идея  о  том,  что  история  делается 
людьми, трудящимися массами, а основу и источник побудительных мотивов 
их  деятельности  следует  искать  в  материальных  условиях  общественного 
производства их жизни. Разработка и применение этих принципов привели к 
преодолению  главных  недостатков  предшествующих  исторических  и 
социологических  теорий:  идеализма  в  понимании  истории  и  игнорирования 
творческой  роли  народных  масс  в  истории,  позволили  поставить  на  место 
абстрактных философско-исторических схем научную теорию общественного 
развития.  «Люди  сами  творят  свою  историю,  но  чем  определяются  мотивы 
людей и именно масс людей, чем вызываются столкновения противоречивых 
идей и стремлений, какова совокупность всех этих столкновений всей массы 
человеческих  обществ,  каковы  объективные  условия  производства 
материальной жизни, создающие базу всей исторической деятельности людей, 
каков закон развития этих условий, -  на все это обратил внимание Маркс и 
указал путь к научному изучению истории, как единого, закономерного во всей 
своей  громадной  разносторонности  и  противоречивости,  процесса»  (Ленин 
В.И.,  там же, т.  26,  с.  58).  Исторический материализм составляет теоретико-
методологическую  основу  научного  обществознания  -  исторической  науки, 
политэкономии, правоведения, теории искусства и т. д.

Исторический  материализм  отвергает  как  идеалистический  отрыв 
общества от природы, так и их натуралистическое отождествление. Специфика 
общества выражается прежде всего в общественных отношениях, образующих 
данную социальную систему, и в созданной человеком культуре. Характер этой 
системы в конечном счёте определяется степенью господства над природой, 
материально  закрепленной  в  средствах  труда,  в  производительных  силах. 
Производство, т. е. функционирование и развитие производительных сил, есть 
фундаментальная  основа  существования  человеческого  общества.  «В 
общественном  производстве  своей  жизни  люди  вступают  в  определенные, 
необходимые,  от  их  воли  не  зависящие  отношения  -  производственные 
отношения,  которые  соответствуют  определенной  ступени  развития  их 
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материальных  производительных  сил.  Совокупность  этих  производственных 
отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на 
котором  возвышается  юридическая  и  политическая  надстройка  и  которому 
соответствуют  определенные  формы  общественного  сознания.  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»  (Маркс  К.,  см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч.,2 изд., т. 13, с. 6-7). Вместе с тем Исторический 
материализм  принципиально  отличается  от  вульгарного  экономического 
материализма,  рассматривающего  экономику  в  качестве  единственной 
активной  силы  в  истории.  Исторический  материализм  требует  учитывать 
относительную  самостоятельность  и  специфику  различных  общественных 
явлений. Зависимость духовной жизни от материальной, надстройки от базиса, 
всей  социальной  системы  от  способа  производства  отнюдь  не  является 
односторонней.  И.  м.  обосновывает  огромную  роль  идей,  субъективного 
фактора  в  развитии  общества,  в  решении  назревших  социальных  проблем. 
История  есть  результат  сложного  взаимодействия  различных  общественных 
явлений,  социальных  сил.  Но  способ  материального  производства  всегда 
является  основой  взаимодействия  всех  сторон  общественной  жизни,  и  в 
конечном  счёте,  определяет  характер  общества  и  общее  направление 
исторического процесса.

С  помощью  категории  общественно-экономической  формации 
Исторический материализм неразрывно связывает анализ структуры общества с 
изучением  процесса  его  развития.  Трактовка  исторического  процесса  как 
диалектики  развития  и  смены общественно-экономических  формаций ставит 
изучение истории на конкретную почву.  Анализ и сопоставление различных 
формационных структур позволяют выделить некоторые общие зависимости и 
закономерности  общественной  жизни,  понять  исторический  процесс  в  его 
целостности.  Общесоциологическим  законом,  определяющим  историческую 
необходимость  перехода  от  одной  общественно-экономической  формации  к 
другой,  более  высокой,  и  позволяющим  понять  сущность  исторического 
прогресса,  является  открытый  К.  Марксом  закон  соответствия 
производственных  отношений  производительным  силам.  Производительные 
силы  определяют  производственные  отношения.  Соответствие 
производственных  отношений  производительным  силам  необходимо  для 
нормального  функционирования  и  развития  производительных  сил.  Однако, 
развиваясь в рамках данных производственных отношений, производительные 
силы на известной ступени своего развития приходят с ними в противоречие. 
«Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их 
оковы.  Тогда  наступает  эпоха  социальной  революции.  С  изменением 
экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей 
громадной  надстройке»  (Маркс  К.,  там  же,  с.  7).  До  наступления 
социалистической  эпохи  социальная  революция  есть  закономерная  форма 
перехода от одной общественно-экономической формации к другой в процессе 
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прогрессивного  развития  общества.  Ступенями  этого  развития  являются 
первобытнообщинная,  рабовладельческая,  феодальная,  капиталистическая  и 
коммунистическая  общественно-экономические  формации.  Кроме 
первобытнообщинной,  все  общественные  формации,  предшествующие 
коммунистической, основаны на эксплуатации и антагонизме классов.  Среди 
многочисленных различий (половозрастных, этнических, профессиональных и 
т.  д.)  между  людьми  в  антагонистических  формациях  первостепенное 
социальное  значение  имеют  различия  классовые,  ибо  производственные 
отношения  здесь  являются  отношениями  господства  и  подчинения, 
эксплуатации одного класса другим, а все социальные проблемы решаются в 
борьбе  классов.  Классовая  борьба  является  движущей  силой  развития 
антагонистического  общества.  В  этой  борьбе  каждый  класс  отстаивает  и 
защищает свои материальные интересы, определяемые местом класса в системе 
данных  производственных  отношений  и  его  отношением  к  другим  классам. 
Чтобы стать руководящим принципом деятельности, интерес в той или иной 
степени должен быть осознан. Отражение коренных общеклассовых интересов 
в  теоретически  систематизированной  форме  осуществляется  в  идеологии 
класса.  По  своей  социальной  роли  идеологии  делятся  на  прогрессивные  и 
реакционные,  революционные  и  консервативные,  по  характеру  отражения 
действительности  -  на  научные  и  ненаучные,  иллюзорные.  Исторический 
материализм требует рассматривать каждую идеологию с партийных позиций, 
т.  е.  связывать  её  с  интересами  тех  или  иных  классов.  Марксизм-ленинизм 
является революционной и последовательно научной идеологией, выражающей 
интересы пролетариата, интересы социалистического развития. Марксистский 
принцип  партийности  позволяет  осуществлять  научный  анализ  социально-
классовых и идеологических явлений и процессов. Марксистская партийность и 
объективность,  последовательная научность тождественны. Это определяется 
тем, что рабочий класс и его революционная партия строят программу борьбы 
за своё освобождение на основе объективных закономерностей общественного 
развития.  Поэтому  правильное  познание  этих  закономерностей  -  условие 
успешной освободительной борьбы трудящихся.

Классовый  подход  позволил  Исторический  материализм  научно 
определить природу государства. Государство возникло с появлением классов и 
явилось продуктом и проявлением непримиримости классовых противоречий. 
С  помощью государства  экономически  господствующий класс  осуществляет 
своё политическое господство и подавляет сопротивление угнетённых классов. 
Государство  в  антагонистическом обществе  есть  по  своей  сущности  орудие 
насилия  одного  класса  над  другим.  Типы  государства  и  формы 
государственного  устройства  меняются  с  развитием  антагонистического 
общества, но его сущность как диктатуры эксплуататорского класса остаётся 
неизменной. В условиях капитализма развитие классовой борьбы пролетариата 
против  буржуазии  ведёт  к  социалистической  революции  и  диктатуре 
пролетариата - качественно новому типу государства, которое служит орудием 
подавления  и  окончательного  уничтожения  эксплуататорских  классов, 
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сплочения  трудящихся  вокруг  пролетариата  и  создания  социалистических 
отношений товарищеского сотрудничества и взаимной помощи, основанных на 
общественной собственности на средства производства. Социализм есть первая 
фаза  новой  формации,  где  уничтожена  эксплуатация,  но  ещё  сохраняются 
различия между трудящимися классами и социальными группами и в рамках 
которой подготавливаются условия для перехода к бесклассовому социально 
однородному  обществу,  к  высшей  фазе  коммунизма.  Этот  переход 
осуществляется  постепенно  на  основе  сознательного  и  планомерного 
использования  законов  общественного  развития,  на  основе  сплочения  и 
сотрудничества всех классов и социальных групп при сохранении руководящей 
роли  рабочего  класса.  Социалистическое  государство  при  этом  становится 
общенародным. С социализма начинается новая эпоха в истории человечества, 
когда постепенно создаются условия для сознательного регулирования людьми 
своих  общественных  отношений,  их  подчинения  контролю  общества,  для 
гармонического развития человека, для втягивания всей массы трудящихся в 
процесс сознательного творчества истории. Научное понимание исторического 
развития  в  Исторический  материализм  служит  основой  для  выработки 
социальных идеалов и духовных ценностей нового общества, начало которому 
положила  Великая  Октябрьская  социалистическая  революция  в  России, 
ознаменовав  наступление  революционной  эпохи  перехода  от  капитализма  к 
социализму во всемирном масштабе.

Общая концепция исторического развития, разработанная историческим 
материализмом,  имеет  важнейшее  мировоззренческое  и  методологическое 
значение. Но это не схема, которую можно навязывать историческому процессу 
или  трактовать  в  телеологическом  духе  -  как  стремление  истории  с  самого 
начала  к  осуществлению определённой цели.  Возможность и  необходимость 
перехода к каждой новой формации возникает лишь в рамках предшествующей 
в  той  мере,  в  какой  созревают  материальные  условия  её  осуществления. 
«...Человечество, - писал К. Маркс, - ставит себе всегда только такие задачи, 
которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда 
оказывается,  что  сама  задача  возникает  лишь  тогда,  когда  материальные 
условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в 
процессе становления» (там же).

Теория Исторический материализм позволяет преодолеть крайности как 
фатализма, так и волюнтаризма в понимании исторического процесса. История 
-  закономерный  процесс.  Люди  не  могут  творить  её  по  собственному 
произволу,  ибо  каждое  новое  поколение  действует  в  определённых 
объективных  условиях,  созданных  до  него.  Эти  объективные  материальные 
условия  и  законы открывают разнообразные,  но  определённые возможности 
для  социальной  деятельности.  Реализация  возможностей  и,  следовательно, 
реальный  ход  истории  зависят  от  активности  и  инициативы  людей,  от 
сплочения и организованности революционных и прогрессивных сил. Поэтому 
конкретный ход  истории  никогда  заранее  не  предуказан,  он  складывается  в 
деятельности,  в  борьбе,  во  взаимодействии  разнообразных  сил,  факторов, 
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событий.  Применение  Исторический  материализм  позволяет  раскрыть  и 
внутреннее единство исторического процесса, и источники его многообразия.

Исторический  материализм  органически  связан  с  практикой 
революционной  классовой  борьбы  пролетариата,  с  потребностями  развития 
социалистического общества. Определение конкретных целей и выбор средств, 
выработка  политики,  разработка  стратегии  и  тактики  классовой  борьбы 
осуществляются  коммунистическими  партиями  на  основе  применения 
принципов  Исторический  материализм  к  анализу  социальной 
действительности.  Основой  развития  Исторический  материализм  являются 
накопление  нового  исторического  опыта  и  новые  завоевания  общественного 
познания.

Опираясь  на  принципы  марксизма-ленинизма,  коммунистические  и 
рабочие партии, учёные-марксисты разрабатывают Исторический материализм 
с  учётом  опыта  мирового  революционного  движения,  развития 
социалистической  системы,  в  борьбе  с  враждебными  марксизму-ленинизму 
теориями и течениями. Можно выделить три основных направления разработки 
проблем Исторический материализм.

Первое связано с анализом социальных процессов в странах социализма и 
развитых  капиталистических  странах,  а  также  в  странах  «третьего  мира», 
придерживающихся  как  социалистической,  так  и  несоциалистической 
ориентации.  Применение  Исторический  материализм  к  этим  новым 
социальным условиям потребовало как дальнейшего развития «традиционных» 
проблем Исторический материализм, так и выдвижения новых вопросов. Речь 
идёт  о  конкретизации  и  дальнейшей  разработке  теории  общественной 
формации;  принципов  и  методов  анализа  социально-классовой  структуры 
общества,  а  также  структуры  и  особенностей  развития  общественного 
сознания,  в  частности  идеологии;  общих  закономерностей  и  специфических 
условий перехода от капитализма к социализму; об осмыслении социальных 
последствий  современной  научно-технической  революции  в  условиях 
капитализма  и  социализма  и  борьбы  двух  противоположных  социальных 
систем;  о  методологических  проблемах  планирования,  прогнозирования  и 
управления процессами становления и развития социалистического общества; о 
проблеме соотношения личности и общества.

Второе  направление  связано  с  разработкой  методологических  проблем 
специальных  общественных  наук  и  прежде  всего  истории,  политической 
экономии современного капитализма и социализма, юридической и др. наук. 
Ряд  проблем  возникает  также  в  связи  с  необходимостью  разработки 
общефилософских  мировоззренческих  вопросов.  Значение  этих  проблем 
объясняется, в первую очередь, возрастанием роли общественных наук в жизни 
современного  общества  и  прежде  всего  в  развитии  социализма,  а  также 
развитием  самих  этих  наук,  накоплением  нового  материала,  требующего 
теоретического обобщения. В самой общей форме методологические проблемы, 
возникающие  на  стыке  конкретных  общественных  наук  и  Исторический 
материализм,  связаны  либо  с  трудностями  проведения  общих  принципов  в 
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конкретном  социальном  познании  (например,  соотношение  объективного  и 
субъективного  в  социалистической  экономике,  проблема  механизма 
социальной детерминации в различных исторических условиях и т. д.), либо с 
выявившейся недостаточностью категориального аппарата и необходимостью 
усвоения и выработки новых понятий, позволяющих более адекватно отражать 
и  всесторонне  охватывать  исследуемые  социальные  явления.  Разработка 
методологических  проблем  конкретных  общественных  наук  способствует 
развитию Исторический материализм и поднимает теоретический уровень этих 
наук.

Как  общесоциологическая  теория  Исторический  материализм  является 
теоретической  и  методологической  основой  конкретных  социальных 
исследований. В связи с развитием этих исследований была сформулирована и 
разработана  точка  зрения,  согласно  которой  наряду  с  Исторический 
материализм  в  структуру  марксистской  социологии  включаются 
частносоциологические  теории,  обобщающие  и  отражающие  различные 
направления  социологических  исследований.  Частносоциологические  теории 
различной степени общности (например, социология труда, семьи, науки, права 
и  т.  д.)  служат  промежуточным,  посредствующим  звеном  между 
общесоциологической теорией и эмпирической базой социологии.

Наконец,  третье  направление  связано  с  разработкой  и  использованием 
для  целей  социального  познания  некоторых  общенаучных  методов 
исследования  (системный  подход,  математические  методы,  структурно-
функциональный  подход  и  др.).  Разработка  методологических  проблем, 
возникших  в  связи  с  взаимовлиянием  и  взаимопроникновением  наук, 
появлением  новых  методов  социальных  исследований,  входит  в  круг  задач 
исторического материализма.

В  идеологической  борьбе  Исторический  материализм  противостоит 
буржуазным  социально-философским  и  социологическим  концепциям  и 
взглядам по коренным вопросам теории общественного развития и познания. 
Большинство  буржуазных  социологов  отвергает  или  подвергает  сомнению 
основные  принципы  Исторический  материализм  Для  них  особенно 
неприемлемым  является  тезис  Исторический  материализм  о  том,  что 
капитализм есть последняя в истории антагонистическая формация и что на 
смену ему с необходимостью идёт коммунистическая общественная формация, 
что  переход  от  капитализма  к  социализму  возможен  лишь  через 
социалистическую  революцию  и  диктатуру  пролетариата.  Они  утверждают, 
будто  Исторический  материализм  -  чисто  идеологическая  конструкция, 
оторванная  от  жизни  доктрина,  призванная  оправдать  действия 
коммунистических партий, что якобы развитие рационального исторического, 
социологического  знания  об  обществе  постепенно  ведёт  к  ликвидации 
Исторический  материализм  В  действительности  имеет  место  обратный 
процесс:  вместе  с  развитием  различных  сфер  обществознания  возрастает 
значение  Исторический  материализм  как  общей  теории  и  методологии 
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общественного  познания.  Исторический  материализм  определяет  идейно-
теоретические позиции всего марксистского обществознания.

Исторический материализм оказал глубокое влияние на всю современную 
социологическую мысль. Отвергая Исторический материализм в целом, многие 
буржуазные социологи используют его отдельные принципы и положения, как 
правило,  искажая  их.  Социологи  и  философы-марксисты,  подвергая  критике 
буржуазную  социологию,  учитывают  также  те  её  конкретные  достижения, 
которые представляют научный интерес (в частности, работы прогрессивных 
социологов, дающие богатый фактический материал для критики капитализма).

Важным направлением теоретической и идеологической борьбы является 
критика  различных  искажений  Исторический  материализм  Это,  во-первых, 
разоблачение  всякого  рода  попыток  протащить  идеалистические, 
волюнтаристские  взгляды  на  исторический  процесс,  во-вторых,  это  борьба 
против  вульгаризации  Исторический  материализм,  против  подмены  его 
экономическим  материализмом,  который  отрицает  сложную  диалектику 
взаимодействия  разнообразных,  относительно  самостоятельных  социальных 
сил и явлений и пытается причины всех событий в общественной жизни искать 
только  в  экономике.  Подмена  диалектики  социального  взаимодействия  узко 
понятым  экономическим  детерминизмом,  вульгарно-социологическая 
схематизация  исторического  процесса  глубоко  чужды  самому  духу 
Исторический  материализм  Критика  идеалистических  искажений  и 
вульгаризации Исторический материализм имеет важное значение в условиях 
современной  острой  идеологической  борьбы  с  правым  и  «левым» 
ревизионизмом и догматизмом.
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Заключение

На протяжении минувшего столетия  марксизм был одной из  наиболее 
влиятельных научных доктрин, определявшей как проблематику теоретических 
дебатов, так и политическую практику в мире. Тиражи сочинений К. Маркса, 
его последователей опережали тиражи других книг, с ними были сопоставимы 
разве  что  тиражи Библии.  Лозунги  марксизма  использовали и  гуманисты,  и 
кровавые  диктаторы  XX  столетия.  И  вдруг  все  оборвалось.  Поражение 
реального  социализма,  ликвидация  "социалистического  лагеря"  снизили 
влияние этого учения, общественный интерес к нему. Имя К. Маркса исчезло из 
общественных  дискуссий.  Даже  нынешние  российские  левые  имеют  слабое 
представление об основателе научного коммунизма: в своих политологических 
построениях, не говоря уже о лозунгах, они опираются на что угодно, но только 
не на марксизм в его изначальном, классическом виде.

Отчасти это неизбежно.  Происходит естественная реакция отторжения. 
То, что насильственно навязывалось на протяжении десятилетий, отходит на 
задний план, а то и вовсе исчезает из интеллектуальной жизни. О марксизме не 
хочет думать российская интеллигенция среднего возраста, которой это учение 
вбивалось на почти анекдотическом уровне -- "всесильно, потому что верно". 
Марксизмом не интересуется молодежь, воспитанная в постсоветский период, и 
в  лучшем  случае  не  путает  Маркса  с  шоколадными  батончиками  "Марс". 
Марксизмом  мало  интересуются  российские  коммунисты.  Это,  впрочем, 
неудивительно -- слишком многое в оригинальных текстах основоположника 
противоречит теории и практике его нынешних официальных последователей. 
Противоречия  эти  находятся  не  на  уровне  цитат,  они  касаются 
фундаментальных проблем оценки тенденций мирового развития.
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