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ФИЛОСОФИЯ Л.Фейербаха
• Влияние Фейербаха на философскую мысль было колоссаль ным. Фейербах продолжил 
материалистическую линию Демокри та, Эпикура, Спинозы, французских материалистов XVIII в. 
«Ма терия есть существенный объект ума». Природа создала не только «мастерскую желудка», 
но и «храм мозга», утверждал Фейербах.

• Основой познания он считал чувства, именно они «читают книгу природы». Но он не был узким 
эмпириком, сенсуалистом, так как высоко оценивал значимость разума. Признавал он и роль 
практики в познании (она разрешает сомнения), но в то же время практику он сводил к 
чувственной деятельности.

• И все же и этот замечательный мыслитель остался на уровне метафизического материализма. 
Диалектику Гегеля он просто от бросил, не пытаясь ее переработать. Это значит, что 
рациональное «зерно» гегелевской диалектики он не разглядел из-за общего от рицательного 
отношения к философии своего предшественника.

• Согласно Фейербаху, в мире начинается новая эпоха — постхристианская. Религия умирает, ее 
место в культуре освобождается, и занять это место должна философия. Однако и философия 
должна измениться: ей не суждено стать простым, или негативным (в гегелевском смысле), 
отрицанием религии: "Если философия должна заменить религию, то, оставаясь философией, 
она должна стать религией, она должна включить в себя — в соответствующей форме — то, что 
составляет сущность религии, должна включить преимущества религии"



Антропологический материализм
• Согласно Фейербаху, единственными объективными реальными вещами являются природа и человек. Он 

призывает перейти от размышлений о потусторонних сущностях, как это делают идеалисты, к изучению 
природы и человека. Основой философии, ее исходным пунктом должен быть человек, а не абсолютная 
идея. Поэтому Фейербах сам назвал свою философию «антропологией».

• За отправной пункт решения вопроса о соотношении бытия и мышления берется человек. Человек, по 
Фейербаху, есть единство материального и духовного. Однако для него человек – это, абстрактное 
биологическое, природное существо, поэтому Фейербах не смог ответить на вопрос, почему сознание 
людей разных социальных групп неодинаково.

• Фейербах делает попытку, исходя из антропологического материализма, рассмотреть различные формы 
общественного сознания и прежде всего религию. Не Бог создал человека, а человек Бога. Божественная 
сущность, утверждает Фейербах, это не что иное, как человеческая сущность, освобожденная от 
индивидуальных границ, объективированная, а затем – обожествленная, почитаемая в качестве 
потусторонней сущности, т. е. Бога.

• Буквально все вопросы бытия и познания Фейербах рассматривает исходя из человеческой сущности как 
природной, ибо он не противопоставляет человека природе, а считает человека частью природы.

• Приступая к характеристике природы, Фейербах указывает, прежде всего, на ее материальный характер. 
Природа телесна, материальна, чувственна .Материя вечна, не имеет начала и конца, т. е. бесконечна; она 
никем не сотворена. Причина природы находится в самой природе. «Природа есть причина себя самой», – 
повторяет он вслед за Спинозой. Природа – это свет, электричество, магнетизм, воздух, вода, «огонь, 
земля, растения, человек и т. д. Качество неотделимо от бытия предметов и составляет их действительное 
бытие. Формами существования материи являются пространство и время. Он утверждал, что 
необходимость, причинность, закономерность представляют собой естественные силы.

• Фейербах выступал не только против идеализма, но и против вульгарного материализма Фохта, 
Молешотта, которые сводили психические явления к материальным физико-химическим и 
физиологическим процессам. Он постоянно подчеркивал, что истина не есть ни материализм (имея в виду 
вульгарный материализм), ни идеализм, а только антропология.



СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И 
ГУМАНИЗМ

• Антропологический материализм Фейербаха определил его социально-философские воззрения. 
Дело в том, что при осмыслении проблем сущности религии, морали, истории немецкий философ 
исходил из своего понимания сущности человека как абстрактного биологического существа. Он 
характеризовал человека через единство его чувств, мысли и воли. Причем отличие человека от 
животных видел в наличии у него особого религиозного чувства, которое человек стремится 
удовлетворить. Именно поэтому, считал Фейербах, появляются всевозможные религии, в том 
числе христианство.

• Фейербах вскрывает социально-психологические корни религии: религия утешает, оказывает 
облагораживающее действие на людей, служит вдохновляющим идеалом, побуждает к развитию 
лучших человеческих качеств. Однако та религия, где «матерью» ее выступает человеческая 
фантазия, не способна выразить человеческую сущность. Религия отбирает у человека все 
истинно человеческое. Отдавая его Богу, религия подрывает нравственность, ибо побуждает 
человека «во славу божию» на поступки, несовместимые с нравственностью: «где мораль 
утверждается на теологии, а право – на божьих постановлениях, там можно оправдать и 
обосновать самые безнравственные, несправедливые и позорные вещи», – писал Фейербах.

• Рассматривая историю религии различных народов, Фейербах подчеркивает, что именно природа, 
религиозное чувство человека есть изначальный источник религии. Фейербах приходит к выводу, 
что для человека необходима «истинная религия», в которой Бог будет не фантазийным, а 
реальным. У такого Бога «мать» – любовь. «Бог есть то, в чем человек нуждается для своего 
существования», «Бог – это стремление к счастью»; это любовь человека к человеку. В 
отношениях между мужчиной и женщиной, в половой любви, где наиболее полно реализуется 
взаимное стремление людей к счастью, Фейербах увидел не только сущность новой 
антропологической религии, но и основание для нравственных отношений.[109]



• Обращение к проблеме человеческого счастья – это великая гуманистическая проблема. И то, что 
Фейербах усматривает причину общественного развития в стремлении людей к счастью, – привлекает в 
его философии. Другое дело, что сами истоки человеческих идеалов Фейербах не смог увидеть, ограничил 
понимание человеческого счастья лишь индивидуальными чувствами людей в их абстрактном толковании. 
В то время как отношения в семье – это не сугубо биологические отношения, а выражение и реализация 
общественных отношений.

• Для Фейербаха основой отношений между людьми является религия (он указывал, что по латыни глагол 
religare означает связывать, соединять). Ссылаясь на это, Фейербах заявляет, что религия является 
универсальной формой связи между людьми, что всякие отношения – это прежде всего религиозные 
отношения. Человеческую историю он объясняет сменами религий: каждый крупный поворот связан с 
заменой одной религии другой. Например, гибель Римской империи Фейербах объяснял не ростом 
социально-экономических, политических, нравственных противоречий, которые ее ослабили и позволили 
варварам ее разрушить, а заменой прежней греко-римской религии христианством.

• В заключение следует отметить, что, хотя Фейербах и не смог объяснить царившие в современном ему 
обществе социальное неравенство, классовую борьбу, он велик своей страстной защитой материализма, 
смелой критикой идеализма и религии, борьбой против агностицизма, верой в мощь, силу человеческого 
разума, обращением к человеку как основанию человеческого бытия и к гуманистическим средствам 
реализации его личности.

• Сегодня, когда мы ставим своей задачей изучать человека, а на практике хотели бы гуманизировать 
общественные отношения, учение Л. Фейербаха о человеке является очень актуальным. Ведь для 
Фейербаха человек – это мир чувств, эмоций, настроений, желаний, размышлений. Фейербах считает, что в 
жизни человека главными являются любовь, дружба, преданность. А проникновение Фейербаха в так 
называемого «субъективного человека», в его внутренний мир делает философию Фейербаха как никогда 
интересной. Так, он отмечает, что «субъективный человек» делает свои чувства мерилом того, что должно 
быть. Мы же сегодня тоже ясно понимаем, что о многих явлениях в обществе следовало бы судить по 
«человеческому», «личностному измерению». Обращение к этому измерению является проявлением 
гуманизма.

• Критика Фейербахом раболепства и деспотизма, ханжества и лицемерия, невежества и бескультурья 
оказали благотворное влияние на дальнейшее развитие мировой философской мысли. Его философия 
оказала свое воздействие на К. Маркса и Ф. Энгельса, В. Белинского, А. Герцена, Н. Чернышевского. 
В. Соловьева и др.



Труды Л.Фейербаха
• Первой значительной философской работой Людвига Фейербаха была «История новой 

философии от Бэкона до Спинозы» (первый том, 1833). Здесь ещё ясно чувствуется влияние 
гегельянства, однако уже зарождается главный для Фейербаха вопрос – об отношении 
философии к религии. Первый том «Истории новой философии» позже был дополнен двумя 
другими, посвящёнными Лейбницу (1837) и Пьеру Бейлю (1838). Учение традиционной 
теологии о бессмертии здесь уже отвергается, как и в ранней анонимной работе Фейербаха 
«Мысли о смерти и бессмертии» (1830). Когда имя её автора стало известным, Фейербах 
навсегда потерял возможность быть профессором. В томе, посвящённом Бейлю, Фейербах 
открыто склоняется к атеизму и начинает формулировать главные основы своей 
психологической трактовки религии. Он подробно излагает её в двух своих последующих 
известных работах: «Философия и христианство» (1839) и «Сущность христианства» (1841). В 
сочинениях более позднего периода: «Необходимость реформы философии», «Основы 
философии будущего» (1843), «Сущность религии» (1845) и «Чтения о сущности религии» (1851) 
Людвиг Фейербах еще более радикально развивает сенсуализм, натурализм и антропологизм. 
Он уже склоняется к материализму (его известное изречение «человек есть то, что он ест»), к 
которому вместе с ним и независимо от него склонились и многие другие представители 
левого гегельянства.

• Философские и религиозные идеи, изложенные в работах Фейербаха, оказали сильное 
влияние на Маркса, Энгельса и других духовных вождей немецкой социал-демократии 
(подробнее - см. в статье Маркс и Фейербах). Выдающийся русский философ С. 
Булгаков писал, что если в Марксе германский материалистический социализм имеет 
своего политэконома, то Фейербах является его богословом и философом.



Основные сочинения Л. Фейербаха: «К критике 
философии Гегеля», «Сущ ность христианства», 
«Предварительные тезисы к реформе фило 
софии», «Основные положения философии 
будущего». Идеолог радикальной буржуазии, 
бывший ученик Гегеля, он выступил с 
развернутой критикой взглядов своего учителя. 
Вот его характер ные высказывания: 
«Мыслимое бытие не есть действительное бы 
тие», «Философия Гегеля - рациональная 
мистика»



Спасибо за внимание!


