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В истории философии одним из её этапов является марксистская 

философия. Она появилась в Германии в XIX столетии. Карл Маркс в 
содружестве с Фридрихом Энгельсом создали учение, ставшее основой 
мировоззрения многих поколений. Философия явилась методологической 
базой этого учения. 

Условия возникновения марксизма и марксистской философии.  
В Европе к середине XIX в. сложилась благоприятная обстановка и 

военному противостоянию государств был положен конец. Границы между 
противоборствующими сторонами определялись Венским международным 
конгрессом (1814-1815). Венская система международных отношений 
способствовала мирному сосуществованию европейских стран, поэтому 
промышленные и социальные проблемы приобрели внутренний характер. 
Они отражали особенности индустриального развития, что закономерно 
определяло характер производственных отношений. Промышленный труд 
был очень тяжёлым, а условия его осуществления оставляли желать 
лучшего. Заработная плата трудящихся была низкой, социальные гарантии 
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незначительными, правовая защита номинальной, в силу чего нарастали 
противоречия между промышленниками, стремившимися к получению 
максимальной прибыли, и рабочими, не имевшими возможности улучшить 
условия своего существования. Начались социальные волнения, 
переросшие в восстания, в частности, французских ткачей в Лионе, 
силезских ткачей в Германии, ширилось чартистское движение в Англии. 
Выступления трудящихся носили стихийный характер, системной 
организации не было – цели не ставились, задачи определялись 
одномоментно. Обострившаяся социальная ситуация в Европе была 
проанализирована К. Марксом и Ф.Энгельсом. Они увидели в рабочем 
движении ту силу, которая была способна противостоять насилию и 
эксплуатации со стороны буржуазии при условии её организации. В 
«Манифесте коммунистической партии» ими была обоснована роль 
рабочего класса в борьбе за свои права и свободы. Маркс и Энгельс 
полагали, что под руководством компартии рабочий класс был способен 
осуществить коренные преобразования не только в сфере трудовых 
отношений, но и в общественном устройстве в целом [1, с. 419-459].  

Это нашло отражение в их философских, экономических и 
социальных концепциях.  

В основу своих философских взглядов Маркс и Энгельс положили 
материалистическую диалектику.  

В естественнонаучном плане марксистская философия базировалась 
на научных открытиях, появившихся в это время: законе сохранения и 
превращения энергии: Ю. Майер, Д. Джоуль, Г. Гельмгольц; клеточной 
теории живых организмов: М.Я. Шлейден, Т. Шван; биологической 
эволюции Ч. Дарвина. В законе сохранения и превращения энергии 
основоположники марксизма увидели подтверждение принципов 
материального единства мира, взаимопереходов различных форм материи. 
В теории клеточного строения живых организмов они усматривали 
доказательство внутреннего единства растительного и животного мира, а в 
учении Чарльза Дарвина – утверждение идеи развития. 

Теоретическими источниками марксистской философии стали: 
классическая немецкая философия; английская политическая экономия; 
французский утопический социализм. 

Классическая немецкая философия характеризует начальный этап 
становления философских взглядов К. Маркса и Ф.Энгельса. Прежде 
всего, они проанализировали идеи Г. Гегеля и Л. Фейербаха. Объективно 
идеалистическая позиция Гегеля и его диалектика в переосмысленном 
виде послужили источником их философских воззрений, обоснования 
материалистической диалектики. В «Капитале» Маркс отмечал, что та 
«мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь 
не мешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее и 
сознательное изображение её всеобщих форм движения. У Гегеля 
диалектика стоит на голове. Надо её поставить на ноги, чтобы вскрыть под 
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мистической оболочкой рациональное зерно [2, с. 22]». В критике 
гегелевского идеализма Маркс и Энгельс опирались на 
материалистические позиции Фейербаха, с одновременной 
трансформацией его метафизики в диалектику. Диалектический 
материализм стал результатом переработки особенностей диалектического 
метода Гегеля и метафизического видения мира Фейербаха посредством 
всестороннего и целостного осмысления ими действительности. 

Английская политическая экономия способствовала 
диалектическому подходу Маркса к разработке экономической теории на 
основе идей основоположников экономической мысли Нового времени – 
шотландца Адама Смита (1723-1790 гг.) и англичанина Давида Рикардо 
(1772-1823гг.). Маркс внёс существенные уточнения в предложенную ими 
трудовую теорию стоимости, теорию распределения, теорию 
воспроизводства общественного капитала, раскрыл сущность заработной 
платы, прибыли, процента, ренты и многое другое.  

Взгляды социалистов-утопистов эпохи Просвещения – французов 
Шарля Фурье (1772-1837 гг.), Клода Анри де Сен-Симона (1760-1825 гг.) и 
англичанина Роберта Оуэна (1771-1858 гг.) способствовали социально-
философскому анализу Марксом и Энгельсом направлений общественного 
развития, т.к. эти мыслители высказали ряд важных предположений о 
новом общественном устройстве, в котором не будет эксплуатации, будет 
установлена общественная собственность на средства производства, труд 
превратится в источник наслаждения, распределение будет осуществляться 
по способностям, наука и промышленность образуют единое целое, в 
сельском хозяйстве будут использоваться промышленные наработки и 
осуществится научное планирование хозяйственной деятельности. 

Таким образом, системный анализ общественного развития, 
наличествующих философских, социально-экономических концепций, 
естественнонаучные построения способствовали философскому 
миропониманию основоположников марксизма.  

Сущность марксистской философии: 
 в её основу был положен метод диалектики; 
 она была свободна от крайностей натурфилософии и антропософии, 

последовательно включала в себя учение о мире и человеке; 
 она преодолела метафизические формы материализма и идеализма и 

попытки их эклектического соединения, сформировав концепцию 
ценности как материального, так и духовного;  

 она обосновала идею развития на материалистической основе, 
критически представив варианты метафизического метода – догматизм, 
релятивизм, эклектику; 

 она преодолела ограниченность агностицизма, развив 
диалектическое учение о единстве знания и незнания, истинного и 
ложного знания, абсолютного и относительного, познанного и 
непознанного; 
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 она высоко оценивала роль индивида, личности, субъекта в истории 
общества, рассматривала развитие человека как самоцель исторического 
процесса. 

Марксизм явился эпохальным выражением философской мысли. Но, 
как и другие философские течения, марксистская философия была не 
свободна от субъективных оценок, за что периодически подвергалась 
критике. Однако стоит иметь в виду то, что в истории философии есть 
немало примеров, подтверждающих или опровергающих те или иные 
концептуальные построения, но мы не перестаём восхищаться 
философским наследием эпохи Античности и Средних веков, времён 
Возрождения и Просвещения. В этом плане заслуживает достойной оценки 
и марксистская философия. 

На рубеже XIX-XX веков одна из первых оценок марксистской 
философии была предпринята российскими мыслителями, политическими 
деятелями Г.В. Плехановым и В.И. Лениным. 

Г.В. Плеханов был первым из мыслителей России, попытавшимся с 
философских позиций оценить характер общественных изменений. Эту 
задачу он решал на основе диалектического материализма, марксистских 
разработок.  

Оценив идеи Маркса и Энгельса, Плеханов представил их в 
контексте всемирной истории философии. Он включил марксизм в 
историю философии, показав значение диалектического материализма. 
Одной из главных задач философии Плеханов считал решение вопроса об 
отношении духа к природе, мышления к бытию. Первичность природного 
не вызывала у него сомнений. Поэтому, используя духовный опыт многих 
поколений мыслителей, Плеханов отдал предпочтение философским 
взглядам Маркса. В работе «К вопросу о развитии монистического взгляда 
на историю» он отмечал: «Несостоятельность идеалистической точки 
зрения в деле объяснения явлений природы и общественного развития 
должна заставить и действительно заставила мыслящих людей (т.е. не 
эклектиков, не дуалистов) вернуться к материалистическому взгляду на 
мир. Но новый материализм не мог уже быть простым повторением учений 
французских материалистов конца XVIII века. Материализм воскрес, 
обогащённый всеми приобретениями идеализма. Важнейшим из этих 
приобретений был диалектический метод, рассмотрение явлений в их 
развитии, в возникновении и уничтожении. Гениальным представителем 
этого направления был Карл Маркс [3, с. 125]». 

В основу философских оценок действительности Плеханов положил 
марксистскую материалистическую диалектику и метод историко-
философского анализа.  

Раскрывая истоки и смысл марксистской философии, Плеханов 
давал оценку отдельным её положениям и реально применил 
диалектический метод к познанию общественных процессов: 
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 материалистическая диалектика, по его мнению, есть философия 
действия, которая связана с реальным преобразованием общества; 

 из понимания того, что материалистическая диалектика раскрывает 
суть общественно-исторического процесса, он делал вывод о 
закономерном характере социальных преобразований; 

 в связи с этим Плеханов развил марксистское учение о роли 
народных масс и личности в истории.  

Высокую оценку марксистской философии давал В.И. Ленин.  
В. И. Ленин – практический мыслитель, что явствует из всей его 

деятельности как лидера большевизма и убеждённого марксиста. С первых 
и до последних дней В. И. Ленин демонстрировал преданность 
марксистским идеям, развивая теоретическое наследие К. Маркса. В своих 
теоретических построениях он опирался на марксистскую диалектику. В 
период 1908-1914 гг. Ленин интенсивно занимался разработкой вопросов, 
касающихся исторического пути и закономерностей развития марксизма. В 
это время он написал такие работы, как «Марксизм и ревизионизм», «О 
некоторых особенностях исторического развития марксизма», 
«Исторические судьбы учения Карла Маркса», «Три источника и три 
составных части марксизма», «Переписка Маркса с Энгельсом», «Карл 
Маркс». 

Ленин высоко ценил философское наследие Маркса, раскрыв его в 
рукописях, озаглавленных «Тетрадки по философии. Гегель, Фейербах и 
разное» (1909-1914). К этой серии относится и написанный им конспект 
книги Маркса и Энгельса «Святое семейство». В получивших обобщённое 
название «Философских тетрадях», он отмечал: «Продолжение дела Гегеля 
и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории 
человеческой мысли, науки и техники [4. с. 131]». 

На основе марксистской методологии Ленин предметно занимался 
проблемами социальной философии. Это относилось: 

 к анализу процессов становления и развития разного типа обществ – 
буржуазного и социалистического;  

 к обоснованию высшей стадии развития капиталистического 
общества – империализма, вносящей глобальные изменения во все сферы 
общественной жизни; 

 к характеристике национальных отношений и мирного 
сосуществования народов;  

 анализу классовой борьбы и теории построения государства;  
 к исследованию идеологических проблем общественного развития. 
Таким образом, В.И. Ленин явился классическим продолжателем 

марксистской философии, представив её и марксизм в целом 
диалектическим учением, способствующим преобразованию 
действительности. 
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