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1 Bourdieu, P., Cuestiones de sociología, Madrid, Istmo, 2000, p. 37. 
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������������ � ����� ��� ������������ ����� � ����� ������ ���� ������� � ������

����� � ��� ������� ��� �����	� ��� ��� ������������� ��� ��� ����������� �����
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������� ����� ����������� ���� �����$�� ������� & � ������������� � �����

�����)���� ����������� � ��� ����� ��� �������� ����������� &� �)������� � ����� ���

���������������������������������������
2 La noción de epistema o episteme debe mucho a la obra de Michel Foucault (1926-1984). 
Emplearemos aquí el término episteme por resultar de uso más frecuente en traducciones y 
ensayos. Foucault explica, en Las palabras y las cosas, que la emergencia de las ciencias 
humanas modernas se posibilita desde la estructuración de la episteme moderna y su concepción 
del sujeto humano, el cual deviene objeto de estudio. En otro texto el francés nos dice: “El análisis 
de las formaciones discursivas, de las positividades y del saber en sus relaciones con las figuras 
epistemológicas y las ciencias, es lo que se ha llamado, para distinguirlo de las demás formas 
posibles de historia de las ciencias, el análisis de la episteme. Quizá se sospeche que esta 
episteme es algo como una visión del mundo, una tajada de historia común a todos los 
conocimientos, y que impusiera a cada uno las mismas normas y los mismos postulados, un 
estadio general de la razón, una determinada estructura de pensamiento de la cual no podrían 
librarse los hombres de una época, gran legislación escrita de una vez para siempre por una mano 
anónima. Por episteme se entiende, de hecho, el conjunto de las relaciones que pueden unir, en 
una época determinada, las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a 
unas ciencias, eventualmente a unos sistemas formalizados; el modo según el cual en cada una de 
esas formaciones discursivas se sitúan y se operan los pasos a la epistemologización, a la 
cientificidad, a la formalización; la repartición de esos umbrales, que pueden entrar en coincidencia, 
estar subordinados los unos a los otros, o estar desfasados en el tiempo; las relaciones laterales 
que pueden existir entre unas figuras epistemológicas o unas ciencias en la medida en que 
dependen en prácticas discursivas contiguas pero distintas. La episteme no es una forma de 
conocimiento o un tipo de racionalidad que, atravesando las ciencias más diversas, manifestara la 
unidad soberana de un sujeto de un espíritu o de una época; es el conjunto de las relaciones que 
se pueden descubrir, para una época dada, entre las ciencias cuando se las analiza al nivel de las 
regularidades discursivas.” (Foucault, M., La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1995, p. 
322-23). Tiempo después afirma Foucault: “En una cultura y en un momento dados, sólo hay 
siempre una episteme, que define las condiciones de posibilidad de todo saber, sea que se 
manifieste en una teoría o que quede silenciosamente investida en una práctica.” (Foucault, Las 
palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 166). 
Con lo cual la episteme delimita las condiciones de posibilidad de los saberes de una época.  
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3 Hacemos aquí una distinción entre ciencias sociales y ciencias humanas según se ponga el 
énfasis en la persona humana como sujeto central de la vida social y humana (ciencias humanas) o 
según se acentúe lo sistémico (Niklas Luhmann), lo estructural (Karl Marx, C. Lévi-Strauss, etc.) o 
lo relacional (George H. Mead, Herbert Blumer, Peter Berger, etc.); a estas últimas cabe mejor el 
calificativo de “sociales”. 
4 Morey, M., El hombre como argumento, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 66. 
5 “Suele decirse que corresponde a Kant el haber formulado, por vez primera, la necesidad de 
responder a la pregunta por el ser del hombre como central para todo filosofar. Que el modo como 
la modernidad va a considerar fundamental el conocimiento del hombre se establece entonces. La 
formulación es sobradamente conocida (Logik A 26): Las cuestiones centrales de la teoría del 
conocimiento, la ética y la teología, nos dice Kant, ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué 
me está permitido esperar?, se resumen en una sola: ¿qué es el hombre? Las tres preguntas que 
guían los intereses de mi razón, las tres preguntas en las que se articula todo proyecto de filosofía 
en sentido cosmopolita apelan pues, en definitiva, a una sola: la pregunta por el Ser del hombre 
 la filosofía sólo halla(ría) resolución como antropología.” (Ibid., p. 24). 
6 Ibid., pp. 25-26; p. 28. 
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7 Afirma Feuerbach en el &16 de sus Tesis provisorias para la reforma de la filosofía (1842): “El 
espíritu absoluto de Hegel es nada más que el espíritu abstracto, separado de sí mismo, el 
sediciente espíritu finito, así como el ser (Wesen) infinito de la teología es nada que el ser (Wesen) 
finito abstracto.” (Feuerbach, L., Textos escogidos, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 
1964, p. 51). Sobre el hombre en el &64: “El nombre «hombre» significa comúnmente sólo el 
hombre con sus necesidades, sensaciones y convicciones...” (Ibid., p. 67). Sobre el fundamento de 
los saberes en el & 66: “Todas las ciencias tienen que fundarse en la naturaleza.” (Ibid., p. 68). Y, 
finalmente, en el primer parágrafo de los Principios de la filosofía del futuro (1843): La misión de los 
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����� ��� �������� ���� ��������� ������������ ��������� � ����� ��� *����� � ���
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tiempos modernos fue la realización y humanización de Dios: la transformación y disolución de la 
teología en antropología.” (Ibid., 73). 
8 Dice Marx, a propósito de Feuerbach: “La gran hazaña de Feuerbach consiste: 1) en haber 
demostrado que la filosofía no es otra cosa que la religión plasmada en el pensamiento y 
desarrollada de un modo discursivo; en haber probado que también ella debe, por tanto, ser 
condenada como otra forma y modalidad de la enajenación de la esencia humana; 2) en haber 
fundado el verdadero materialismo y la ciencia real, por cuanto que Feuerbach erige, asimismo, en 
principio fundamental de la teoría la relación social «entre el hombre y el hombre»; 3) en haber 
opuesto a la negación de la negación, que se afirma como lo absolutamente positivo, lo positivo 
que descansa sobre sí mismo y tiene en sí mismo su fundamento.” (Marx, K. y F. Engels: Obras 
fundamentales, t. 1, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 646). 
9 “El carácter social es, por tanto, el carácter general de todo el movimiento; así como la sociedad 
produce ella misma al hombre, es producida por él. (…) La esencia humana de la naturaleza existe 
únicamente para el hombre social, ya que sólo existe para él como nexo con el hombre, como 
existencia suya para el otro y del otro para él, al igual que como elemento de su vida de la realidad 
humana solamente así aparece aquí como fundamento de su propia existencia humana.” (Ibid., pp. 
618-619). 
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10 “Para Foucault, la necesidad de la pregunta por el ser del hombre surge cuando, con el 
hundimiento de la episteme clásica, el hombre y su finitud quedan señalados como el lugar del 
fundamento ―y los objetos, «vida», «trabajo» y «lenguaje», que establecen los límites de esta 
finitud, son puestos como semitrascendentales.” (Morey, Ibid., p. 53). 
11 “La moderna antropología filosófica brota de aquella misma necesidad que la filosofía de la 
época burguesa busca satisfacer desde el principio: tras el colapso de los ordenamientos 
medievales, ante todo de la tradición como autoridad incondicionada, establecer nuevos principios 
absolutos a partir de los cuales la acción obtenga su justificativo.” (Horkheimer, M., Teoría crítica, 
Buenos Aires, Amorrortu, 1974, p. 53). 



� A�

��������� &� ��������������� ����������������$�� ����� ������������� ���� ���

���������	�/��

�

(��� ������ ������������� &� $��#$���������� ��� ������������� ���� ���

�����,�����J�������������������������������������������������)��������������

���������������%����������������
������ -$�����.	���������� ��������������

�����%����3��������������������������������������������������������������

����� ��� ������ ���� ���������� ����������	� >���� � ���� ���������� �����������

������ ����� ��������� $��� ��������� ������ ��� $������ ������������� ����

��������� ��������� -���������� � �������� � ���������� � ���	.� &� ���� ��������,��

$������ ������������ ���� ��� ��� ������� �� ��� ������� ��� ��������� ��� ���

��������	�+� <�� :���� ����������� ��� ������� ��� ���� ��� ���� ����������

���������������������������������������
12 “La moderna antropología filosófica forma parte de los últimos intentos de encontrar una norma 
que otorgue sentido a la vida del individuo en el mundo, tal como ella es ahora.”(Ibid., pp. 54-55). 
13 “La modernidad es la permanente creación del mundo por obra de un ser humano que goza de 
su poderío y de su aptitud para crear informaciones y lenguajes al tiempo que se defiende contra 
sus propias creaciones desde el momento en que éstas se vuelven contra él. Por eso la 
modernidad, que destruye las religiones, libera la imagen del sujeto, vuelve a apropiarse de ella, 
pues hasta entonces era prisionera de las objetivaciones religiosas, de la confusión del sujeto y de 
la naturaleza, y transfiere el sujeto de Dios al hombre. La secularización no es la destrucción del 
sujeto es su humanización. No es tan sólo desencanto del mundo, es también reencantamiento del 
hombre y crea una creciente distancia entre las diversas caras del hombre, su individualidad, su 
capacidad de ser sujeto, su ego y el sí mismo que construyen desde afuera los roles sociales.” 
(Touraine, A., Crítica de la modernidad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 228). 
Pero, además, “El triunfo de la modernidad supone la supresión de los principios eternos, la 
eliminación de todas las esencias y de esas entidades artificiales que son el yo y las culturas en 
beneficio de un conocimiento científico de los mecanismos biopsicológicos y de las reglas 
impersonales no escritas de los intercambios de bienes, de palabras y de mujeres. El pensamiento 
estructuralista hará radical este funcionalismo y llevará al extremo la eliminación del sujeto. El 
modernismo es un antihumanismo pues sabe muy bien que la idea de hombre ha estado vinculada 
con la de alma, la cual impone la idea de Dios.” (Ibid., pp. 36-37). Entre lo que la modernidad suele 
decir de sí y lo que postula su modernismo se aprecia la contradicción a la que queremos hacer 
referencia. 
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14 Esboza Kant el “Tercer conflicto de las ideas trascendentales en las siguientes tesis y antítesis: 
“Tesis: La causalidad según leyes naturales no es la única de la que pueden derivarse todos los 
fenómenos del mundo; para explicarlos es preciso suponer, además, una causalidad por libertad.  
Antítesis: No hay libertad, sino que todo cuanto sucede en el mundo obedece a leyes naturales.” 
(Kant, I., Crítica de la razón pura, Barcelona, Orbis, 1984, p. 332). 
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15 Cf. Heller, A. y F. Fehér, Políticas de la postmodernidad, Barcelona, Península, 1994, pp. 79-80. 
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16 “Cuando una ley científica tiene a su favor la autoridad de numerosas y variadas experiencias, es 
contrario a todo método renunciar a ella con demasiada facilidad porque se haya descubierto un 
hecho que parezca desmentirla. Antes, hay que asegurarse de que ese hecho sólo puede ser 
interpretado de una manera y de que no es posible explicarlo sin abandonar por ello la proposición 
que parece refutar. Lo mismo hace el australiano cuando atribuye la falta de éxito de un intichiuma 
místico celebrado en el más allá. (…) Como los ritos, sobre todo los periódicos, no le piden otra 
cosa a la naturaleza sino que siga su curso regular, no es sorprendente que casi siempre parezca 
obedecerlos. Así que si el creyente no acepta dócilmente algunas lecciones de la experiencia, es 
porque se funda en otras experiencias que le parecen más demostrativas. Y eso es exactamente lo 
que hace el científico, aunque lo haga con más método.” (Durkheim, Las formas elementales de la 
vida religiosa, Madrid, Alianza, 1993, pp. 570-571). 
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17 Cf. Pérez, M., Moral, normas y simbolización en la sociología de Émile Durkheim, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 2001, pp. 64-66. 
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18 Geneyro, La democracia inquieta: E. Durkheim y J. Dewey, Barcelona, Anthropos, 1991, p. 74. 
Cf. También, Durkheim, Educación y sociología, Barcelona, Península, 1996, pp. 53-54; en donde 
se encuentran los siguientes pasajes relevantes de su antropología: “Se puede decir que en cada 
uno de nosotros existen dos seres que, aun cuando inseparables a no ser por abstracción, no 
dejan de ser distintos. El uno, está constituido por todos los estados mentales que no se refieren 
más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida privada: es lo que se podría 
muy bien denominar el ser individual. El otro, es un sistema de ideas, de sentimientos y de 
costumbres que expresan en nosotros, no nuestra personalidad, sino el grupo o los grupos 
diferentes en los que estamos integrados; tales son las creencias religiosas, las opiniones y las 
prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo. 
Su conjunto constituye el ser social. El formar ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la 
educación.”  E, inmediatamente seguido: “Por otra parte, es a través de esto que se manifiesta más 
claramente la importancia de su papel y la fecundidad de su acción. En efecto, no tan sólo ese ser 
social no viene dado del todo en la constitución primitiva del hombre, sino que no ha sido el 
resultado de un desarrollo espontáneo. Espontáneamente, el hombre no era propenso a someterse 
a una disciplina política, a respetar una regla moral, a entregarse y a sacrificarse. No había nada 
en nuestra naturaleza congénita que nos predispusiese obligatoriamente a convertirnos en 
servidores de divinidades, emblemas simbólicos de la sociedad, a rendirles culto, a conocer 
vicisitudes en honor de ellas. Es la sociedad en sí que, a medida que se ha ido formando y 
consolidando, ha extraído de su propio ser esas ingentes fuerzas morales ante las cuales el 
hombre ha experimentado su inferioridad. Ahora bien, si se hace abstracción de las vagas e 
inciertas tendencias que pueden ser atribuidas a la herencia, el niño, al integrarse a la vida, no 
aporta a ésta más que naturaleza de individuo. Por consiguiente, a cada generación, la sociedad 
se encuentra en presencia de un terreno casi virgen sobre el que se ve obligada a edificar 
partiendo de la nada. Es necesario que, por las vías más rápidas, al ser egoísta y asocial que 
acaba de nacer, superponga ella otro, capaz de llevar una vida moral y social. Ésta es en esencia 
la labor de la educación, y nos percatamos de inmediato de toda su grandeza. No se limita a 
desarrollar el organismo individual en el sentido marcado por la naturaleza, a hacer patentes 
fuerzas recónditas deseosas de salir a la luz. La educación ha creado en el hombre un ser nuevo.”  
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19 Durkheim, Lecciones de sociología, Buenos Aires, La Pléyade, 1974, p. 106. 
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20 Educación y sociología, pp. 67-68. Durkheim expone la misma concepción en La educación 
moral, Buenos Aires, Losada, 1997, pp. 158-159. 
21 La educación moral, pp. 39, 80, 160-161. Cf., igualmente, La división del trabajo social, Madrid, 
Akal, 1995, pp. 265, 305. 
22 Ibid., pp. 265-278. Cf., también, La educación moral, pp. 57-58. 
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23 Educación y sociología, p. 69. 
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24 Dice Freud sobre la acción pedagógica: “El hecho de que oculte a los jóvenes el papel que la 
sexualidad habrá de desempeñar en su vida, no es el único reproche que se puede aducir contra la 
educación actual. Además, peca por no prepararlos para las agresiones cuyo objeto están 
destinados a ser. Al entrar la juventud a la vida con tan errónea orientación psicológica, la 
educación se conduce como si se enviara a una expedición polar a gente vestida con ropa de 
verano y equipada con mapas de los lagos italianos. En esto se manifiesta claramente cierto abuso 
de los preceptos éticos, cuya severidad no sufriría gran perjuicio si la educación dijera: «Así 
tendrían que ser los hombres para ser felices y hacer felices a los demás; pero debemos contar 
con que no son así.» En cambio, se deja creer al joven que todos los demás cumplen los preceptos 
éticos, es decir, que todos son virtuosos, justificando así la exigencia de que también él habría de 
obedecerlos.” (El malestar en la cultura, Madrid, Alianza, 1994, pp. 237-238 n. 
25 Cf. La educación moral, pp. 82-83; 235; 248. 
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26 Cf. La división social del trabajo. 
27 Educación y sociología, p. 59. 
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28 Educación y sociología, pp. 45-46. 



� /+�

�������������������������������$�����'�$�������� ������&��������������� �

���������������������������������	/G�9��������������� ������������������������

���� ����� ����� -����� $�,�� K	� 
������.� ��������� �� ��� �������� ����'� ������

����� ������ ���� ��� ������������ $�� �)������� &� �)������� �������	� >�� � K�����

����� ��� %������� ��� ����� ��� ������������ ����������� �������� &� ���������

������,�� ��� ������ �� ������� ��� ���� ����������� ��������� ���� ��� %�����

����������� � �������������� ��� ����������	� >������� K����� ���� ���$�� %�����

�������� ����� ���� ��� ��� ��� �������� �������� ��� ��� �������� ���� ������ ����

������ � ��� ������� � ��� �$����� &� ��� ���������	� (�� ������������� ?���������

�������,� �������� ��������������������������������&�������1���������������

����������1�������������,�����������������������������������	���

�

J����%�� ��� ������ ��������� ?��������� ��� ��� ������������� ������������

��������� ��� ��� ������������	� 
��*�� K���� � ��� ������������� ��� �����

���������� ��� ����� ��� ��� ���������� �� ���������� &� ������������� ���� ���

������&��� �� ���� �������� ������������ �)��������� � &� ���� ���� ���� �������

���������������������������������������������������	�(��������?�������� ����

�����������������������$������������������������������ ������������������

���������������������������������������
29 El pasaje en cuestión es el siguiente: “«Afán de lucro», «tendencia a enriquecerse», sobre todo a 
enriquecerse monetariamente en el mayor grado posible, son cosas que nada tienen que ver con el 
capitalismo. Son tendencias que se encuentran por igual en los camareros, los médicos, los 
cocheros, los artistas, las cocottes, los funcionarios corruptibles, los jugadores, los mendigos, los 
soldados, los ladrones, los cruzados: en all sorts and conditions of men, en todas las épocas y en 
todos los lugares de la tierra, en toda circunstancia que ofrezca una posibilidad objetiva de lograr 
una finalidad de lucro.” (Weber, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, 
Orbis, 1985, p. 8). 
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