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Фейербах



Биография

●1804-1872
●Немецкий философ-материалист
●Атеист
●Сын криминолога и специалиста по 

уголовному праву
●Его лекции слушал Карл Маркс
●В поздний период жизни Фейербах сам 

стал на сторону марксизма
●Иногда Фейербаха называют 

«оптимистичным аналогом» Ницше



●Изучал богословие в Хайдельберге, 
где воспринял идеи Гегеля

●Слушал самого Гегеля в Берлине
●Слушал лекции по естественным 

наукам в Эрлагенском университете
●Умер в бедности



Учение о 
познании

Согласно одному из основных положений, 
подтверждающих материализм Людвига Фейербаха, 
«истина, действительность и чувства тождественны 
между собой... Очевидно только чувственное... 
Только там, где начинается чувственность, исчезает 
всякое сомнение и всякий спор». Поэтому чувства – 
главные органы не только нашего восприятия, но и 
познания вообще. Бывший поначалу главным 
авторитетом для Фейербаха Гегель доказывал, 
что одни чувства не могут дать 
человеку общего знания, что все чувственное текуче 
и единично, и, следовательно, не содержит в себе 
никаких абстрактных категорий. Но Фейербах, 
подобно сенсуалистам XVIII столетия, утверждал, что 
чувственность – единственный источник истинного 
знания. Он доходил даже до отрицания 
существования общих понятий и признавал 
истинным лишь единичное, конкретное.



Учение о 
познании

Другой важной чертой теории познания 
Людвига Фейербаха является то, что Ланге 
называет «туизмом» (от латинского «tu» – ты). 
Достоверность бытия, считает Фейербах, 
определяется не только его доступностью 
собственному чувству человека, но и его 
реальностью для 
другого. Я познаю тебя раньше пробуждения 
собственного моего самосознания. Любовь к 
другим живым существам, солидарность с 
ними раскрывают передо мною истинное, 
реальное бытие. Таким образом, в 
гносеологии Фейербаха большую роль играет 
не только «чисто воспринимающее» 
ощущение, но и любовно-эмоциональная 
сторона чувственности.



Этика

Наибольшее внимание философия Людвига 
Фейербаха уделяет этике и религии. В первой трети 
XIX века в Германии преобладал взгляд, что Кант 
неопровержимо доказал невозможность 
общеобязательной этики, основанной на стремлении 
к индивидуальному счастью (эвдемонизм). Фейербах 
и получил широкую известность тем, что, вопреки 
господствующим тогда системам, провёл 
эвдемонистическую мораль последовательно и даже 
радикально. По его взгляду, предмет этики – область 
человеческой воли, но сама эта воля определяется 
прежде всего стремлением к счастью. 
«Нравственность без блаженства, – говорит Людвиг 
Фейербах, – это слово без смысла». По вопросу о том, 
как сочетать тягу к личному счастью с 
противоречащим ей на первый взгляд стремлением к 
самоограничению и служению на благо других, 
проповедник «туизма» Фейербах разъясняет: так как 
«я» неотделимо от «ты», то и истинная этика должна 
быть основана не на одиночном удовлетворении, а на 
таком, которое учитывало бы и чужие устремления. 



Этика

Взаимозависимость людей неотделима от самой их 
природы. Её явным выражением служит различие 
полов. В половой любви «стремление к счастью 
можно удовлетворить не иначе, как удовлетворив 
вместе с тем, хочешь ты того, или нет, стремление к 
счастью другого лица». Мысль о том, что личное 
стремление к счастью должно быть неотъемлемо от 
такой же тяги других, мы усваиваем с самого детства 
– в процессе человеческого общения. Согласно 
этической философии Фейербаха, конфликт между 
эгоизмом и долгом возникать может, но он отнюдь не 
является неизбежным и непреодолимым. В нашей 
жизни, мы постоянно учимся сочетать исполнение 
долга с личными склонностями. В итоге, само 
следование долгу мало-помалу начинает 
сопровождаться с ощущением удовлетворения и 
счастья, даже если поначалу оно и выполняется 
против воли. Даже жертва собственной жизнью во 
имя счастья другого может принести человеку 
высокое этическое наслаждение.



Философия 
религии

Больше всего Людвиг Фейербах прославился 
своей теорией о происхождении религии. 
Она, в сущности, довольно незатейлива, но 
среди его современников признавалась очень 
оригинальной. По философии Фейербаха, 
человек на протяжении всей своей жизни 
имеет дело только с данными чувств. Ничего 
сверхчувственного нет и быть не может. К 
сверхчувственному, «потустороннему» 
Фейербах относит и главные религиозные 
понятия: идеи Бога, свобода воли и 
бессмертия души, противопоставляя этим 
«несуществующим вещам» положение: 
«довольствуйся данным миром».



Философия 
религии

Однако его философия кардинально расходится с атеистами 
XVIII столетия в трактовке вопроса об истоках религиозных 
верований. Большинство «просветителей» XVIII века полагало, 
что религия возникает из человеческого невежества и суеверия, 
а также из сознательного обмана в целях установления 
господства меньшинства над большинством. Фейербах же 
считает, что тяга измышлять себе богов коренится в 
неотъемлемом от людского духа стремлении уподоблять 
внешний мир собственному идеализированному образу. Всякий 
человек ограничен в своей физической и психической 
индивидуальности и не может воплощать в себе все возможные 
людские совершенства и добродетели. Но в каждом индивиде 
существует желание обрести такой собирательный идеальный 
образ, реализовать все доступные человеку как виду 
возможности. Это устремление и ложится в основу религиозных 
представления о богах. Люди издревле склонны олицетворять 
лучшие стороны своей натуры в неких вымышленных, 
несуществующих на деле реальностях. К этому человека 
толкает всегдашняя резкая противоположность между тем, что 
есть, и тем, чем он должен быть. Религиозное творчество 
стремится устранить эту противоположность. Не Бог творит 
человека «по образу и подобию своему», а наоборот, человек 
подобным способом творит богов. Кратко этот взгляд 
формулируется в знаменитом изречении Людвига Фейербаха 
«человек человеку – бог».



Философия 
религии

Историческую важность религии философия 
Фейербаха ничуть не отрицает, говоря даже, что 
прежде вера в богов воплощала в себе лучшие идеи и 
чувства человечества. Но в настоящее время нужда в 
ней отпала. Фейербах убеждён, что его философия и 
современная ему наука распознала метафизическую 
иллюзию, лежащую в основе религиозного 
творчества. Боги тем самым теряют смысл своего 
существования. Прогрессивное развитие техники, 
искусств и общественных форм даёт человечеству 
возможность удовлетворить всё больше самых 
разнообразных потребностей. Между тем, религия 
возникала и на почве их неудовлетворённости – 
теперь устранённой. Ремесленник и поэт ныне уже не 
нуждаются в 
покровительстве Гефеста или Аполлона. 
Человечество научится в будущем искусству быть 
счастливым и нравственным без содействия религии.



Философия 
религии

В своём атеизме Фейербах далеко не 
оригинален. Он имел многих более 
выдающихся предшественников в XVIII и 
более ранних веках. Однако 
его психологическое объяснение процесса 
возникновения религии создавало 
впечатление нового слова в философии. 
«Религиозные» теории Людвига Фейербаха 
нашли развитие в этнографических 
исследованиях по первобытной религии 
Леббока, Тэйлора, Спенсера и других учёных, 
а также в психологии.



Работы 
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.



Работы 
Фейербаха

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


