
ТЕМА: НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

(СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ) 

 

План: 

1. Три работы Иммануила Канта  и  их оновые мысли  

2. Георг Вильгельм Фридрих Гегель, его основная заслуга и 

знаменитое высказывание.  

3. Докажите логичен ли мир по Фридриху Гегелю  

4. Людвиг Андреас Фейербах, что он доказал  

 

 

В конце XVIII - начале XIX века в Германии, вслед за Францией, происходит 

социально -  экономический и политический подъем. Отражением этого подъема в 

духовной жизни общества явилось немецкое Просвещение в лице И.Гете, 

И.Гердера, Г. Лессинга, Ф. Шиллера, а затем немецкая классическая философия. 

Традиционно к немецкой классической философии относят философские учения  

И.Канта,  И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, Л, Фейербаха. 

Родоначальником немецкой классической философии по праву является 

Иммануил Кант (1724 - 1804). Философское учение Канта делится на два периода: 

докритический и критический. В работах докритического периода (до 1770 г.} 

главное место занимают    исследования    Канта,    посвященные    вопросам 

натурфилософии и естествознания. Он выступает как крупный ученый - астроном, 

физик, географ, антрополог. В отличие от Ньютона Кант делает попытку 

использовать принципы современного естествознания не только к объяснению 

строения солнечной системы, но и к объяснению ее возникновения, выдвинув 

гипотезу образования планетарных систем (в т.ч. солнечной) из газово-

диффузионных туманностей. Разрабатывал классификацию животных по их 

возможному происхождению. Выдвинул и обосновал мысль о естественном 

происхождении человеческих рас.  

Одна из основных проблем критического  периода – анализ возможностей 

человеческого познания, а также исследование природы человеческой 

нравственной и эстетической деятельности, дав свой ответ на самые 



животрепещущие вопросы человеческого бытия: «Что я могу знать?», «Что я 

должен делать?», «На что я могу надеяться?».    

В работе «К критике чистого разума» Кант одним из первых пробил брешь в 

метафизическом понимании природы познания, отстаивал идею активности 

познающего субъекта, отводя значительную роль его индивидуальному опыту, 

критиковал созерцательность прежних гносеологических учений. В то же время он 

считал, что основу познания составляют т.н. «априорные» (доопытные) формы 

знания – формы созерцания (пространство и время), категории рассудка («закон», 

«причинность», «необходимость» и др.) и идеи разума (идеи Бога, бессмертной 

души и свободы). Резко ограничивал познавательные способности рассудка, опи-

рающегося на опыт чувств. В результате пришел к агностицизму, полагая границы 

между «вещью-в-себе» (объективной сущностью познаваемого предмета) и 

«вещью-для-нас» (явлением этого предмета субъекту познания) непреодолимыми. 

Сформулировал ряд противоречий логического мышления, когда оно пытается 

охватить вечное и  бесконечное  (антиномии разума).  

В другой работе «Критика практического разума», посвященной проблемам 

морали, немецкий мыслитель выдвинул принцип нравственного закона 

(«категорического императива»), который требует от каждого индивида поступать 

в соответствии с долгом, а не пользой, т.е. таким образом, чтобы его поступки 

могли служить образцом для всех. При этом Кант считал, что природа 

категорического императива сверхопытна (трансцендентна). Тем самым он 

критикует эмпиризм в этике не менее решительно, чем в гносеологии. 

В своем труде «К критике способности суждения» философ анализирует 

природу эстетических категорий («прекрасное», «возвышенное», «трагическое» и 

т.п.) и разрабатывает учение о смысле и предназначении искусства. Это 

предназначение он видит в том, чтобы преодолеть разрыв между миром природы 

(«вещами-для-нас») и миром свободы («вещами-в-себе»). Истина и добро, 

утверждал он, «находят» друг друга в красоте. 

Одним из самых выдающихся философов своего времени был Георг 

Вильгельм Фридрих Гегель (1770 -1831). Его учение – вершина немецкой 



философской классики. Основная заслуга - разработка диалектики как логики и 

методологии. Объективный идеалист. Основные произведения: «Феноменология 

духа», «Наука логики», «Энциклопедия философских наук». 

Исходный пункт гегелевской философии – принцип тождества мышления и 

бытия, реализуемый им на объективно-идеалистической основе. В то же время это 

тождество понимается не статично, а как исторически развивающийся процесс, 

источником которого выступают противоречия. Гегель разработал и категори-

альный аппарат диалектики как теории развития, интерпретируя категории и их 

взаимопереходы как объективные формы бытия, определяемые абсолютной Идеей, 

т.е. мировым разумом, самореализующимся в мире.  

Он выделял при этом три последовательных этапа такой самореализации:  

1) развитие Идеи в собственном лоне; 

 2) развертывание ее в форме своего инобытия – природы;  

3) самопознание Идеи в форме человеческой истории и человеческого духа. 

Соответственно философская система Гегеля состоит из трех частей – логики, 

философии природы и философии духа. 

Таким образом, разум, по мнению Гегеля, не особенность человека, а 

первооснова мира, природы, человека, всемирной истории. Из этого следует, что 

мир в основе своей ЛОГИЧЕН и развивается по законам, внутренне присущим 

разуму. Мышление находится не вне мира, а в нем самом, как его внутреннее 

содержание, которое проявляется во всем многообразии явлений 

действительности. Отсюда и вытекает одно из важнейших положений гегелевской 

философии:   «все действительное - разумно, все разумное – действительно». 

Логика понимается Гегелем иначе, чем она трактовалась на протяжении всего 

времени существования этой науки, начиная с Аристотеля. По Гегелю, 

субъективной логике (учению о человеческом мышлении) должна предшествовать 

логика объективная — учение о диалектическом саморазвитии абсолютной Идеи 

(мирового Духа, Бога). 

Природа в системе Гегеля есть лишь «инобытие» Абсолютной идеи. Тем самым 

философ-идеалист разделяет религиозный, теологический взгляд на материальный 



мир как творение Бога. Как «среднее звено» системы, природа опосредствует связь 

между Богом и человеком (человеческой историей и культурой). В форме природы 

Идея последовательно проходит три стадии – механизм, химизм и организм. 

Рассматривая природу лишь как инобытие абсолютной Идеи, Гегель тем самым 

лишил ее самостоятельности, способности развиваться во времени. И 

механическое, и химическое взаимодействие, и процессы жизнедеятельности не 

изменяются во времени, в силу чего принцип развития к ним не применим. Они 

развертываются лишь в пространстве. Таким пространством является абсолютная 

идея, которая, пройдя свою материализованную форму, обогатившись содер-

жанием предшествующих ступеней, возвращается к самой себе, 

трансформировавшись в понятие «духа».   

Философия духа — это и есть философия культуры. Гегель различает три 

ступени в развитии духа 

1) субъективный дух — индивидуальное сознание;   

2) объективный дух — воплощение («объективацию») духа в мировой истории и 

гражданском обществе;  

3) абсолютный дух — общественные формы сознания  (искусство, религия, 

философия). 

Мировое развитие, по Гегелю, есть не что иное, как самопостижение, 

самопознание Абсолютной идеи – от ее абстрактного бытия до сотворенных ею 

высших субъективных форм (самая совершенная из них — философия). У такого 

развития есть не только исходный, но и конечный пункт — осознание Идеей самой 

себя. Гегелевская философия, в глазах самого Гегеля выполняет такую сверх 

природную, сверх физическую роль. 

В теории познания мыслитель подверг критике, как созерцательность старого 

метафизического материализма, так и кантовский агностицизм, вводя в 

гносеологию категорию практики (прежде всего духовной). 

История, по Гегелю, есть процесс самореализация Абсолютного духа в 

практике. Поскольку Дух включает в себя идею свободы, то вся история, которую 

мыслитель делит на три больших эры (восточную, антично-средневековую и 



германскую) предстает как процесс возрастания свободы, наличным же 

воплощением  свободы выступает право. Общие интересы он ставит выше 

частных, которые вполне могут, принесены в жертву первым. Противоречия и 

конфликты в обществе являются не злом, а двигателем общественного прогресса, 

поскольку «вечный мир» приводит к загниванию и моральному разложению, тогда 

как войны, напротив, «очищают дух нации». 

Выдающийся представитель немецкой классической философии Людвиг 

Андреас Фейербах (1504 – 1872), будучи первоначально гегельянцем, встал затем 

на позиции материализма и подверг резкой критике основы идеализма и религии. 

Основное его программное требование - не религиозными делать людей,  а 

образовывать их,  распространяя образование по всем слоям общества. При этом в 

образовании Фейербах видел не только средство против религиозных суеверий, но 

и ключ к свободе и счастью людей. 

Фейербах доказывал существование природы независимо от какого-либо 

сознания. Природа. - основа существования человека. Она никем не сотворена и 

является причиной самой себя. Доказывая зависимость сознания человека от его 

телесной организации, он понимал основной вопрос философии как вопрос об 

отношении души и тела человека, объявив свою философию антропологической, 

т.е. учением о человеке. 

Человек в толковании Фейербаха, телесное природное cущество, и только в 

качестве такового он приобретет способность созерцать и мыслить. Идеализм, 

полагал мыслитель, разрывает целостность человека, отрывая душу от тела, 

превращая ее в самостоятельного cyбъекта и творца. Но oткудa происходит дух? 

Откуда орган, оттуда и его функция. Они едины. Дyx можно представить отдельно 

от тела только в теории. Отнимите у личности тело, и вы отнимите то, что делает 

ее единой, целостной. 

Антропологический принцип в философии,  по Фейербаху,  состоит в том, 

чтобы превращать человека (и природу,   как его базис) в единственный, 

универсальный и высший предмет философского рассмотрения. Такое понимание 

было ответом на гегелевский идеализм с его «абсолютной Идеей».  Природа не 



нуждается ни в каком другом основании, кроме самой себя. Ее причина находятся 

в ней самой, а не в Идее или Боге. Не Бог создал человека по образу и подобию 

своему, а человек - Бога по тему же принципу. 

Фейербах резко выступал и против кантианского положения о том, что 

причинность и закономерность природы конструируются разумом. Все обстоит 

наоборот: не разум диктует законы природе, бытию, а законы бытия является за-

конами мышления. Так материалистически трактует он принцип тождества бытия 

и мышления. 

Основой жизни Фейербах считал взаимосвязь организма со средой, а потому 

нельзя разрывать органическою и неорганическую природу, отрывать сознание от 

материи. Человек также обязан своим происхождением  природе. При этом он 

понимается Фейербахом чисто натурологическигически, т.е. как природное 

существо вне его общественных взаимосвязей и взаимодействий, вне конкретно-

исторических условий своего существования. Впрочем,  он признает во 

Взаимодействиях людей чувственно-эмоциональную  сторону.  Именно в качестве 

такой основы  у него выступает любовь. Именно любовь, считает Фейербах, 

объединяет людей, делает их счастливыми. Вот почему он предлагает заменить 

традиционную религию религией любви. 

Деятельность чувств Фейербах не связывал с практически-преобразовательной 

деятельностью. Поэтому понимание человека носит у него абстрактный характер, а 

гносеология его отличается созерцательностью. Ему чужд исторический взгляд на 

познание. Мышление для него - лишь обобщение воспринимаемого чувствами, а 

переход от ощущений к разуму наступает как чисто количественный процесс. 

Следует отметить, что,  критикуя гегелевский идеализм, Фейербах не смог 

понять и оценить самого главного в философской системе своего гениального 

предшественника, ее ядро - диалектический метод. В области социологии он также 

не пошел дальше старого материализма, не сумев выйти за пределы 

идеалистического понимания истории. 

 

 


