
Тема 5

Немецкая классическая 
философия и марксизм.



Учебные вопросы:

1) Специфика немецкой классики.
2) Критическая философия И. Канта.
3) Система и метод философии      Г. 

Гегеля.
4) Антропологический материализм Л.

Фейербаха.
5) Основные идеи философии 

марксизма.



Вопрос 1

Специфика немецкой 
классической философии.



1) Философия  тесно связана с Просвещением.

2) Философия ориентирована на рационализм.

3)   Завершила разработку диалектического метода применительно к 
разуму и познанию.

 4)  Рассчитана на узкий круг профессионалов.

      5) Основной принцип философии тождество субъекта и объекта, 
мышления и бытия.

   Немецкая классическая философия представлена следующими 
мыслителями:

    И.Кант, И.Фихте, Ф.Шеллинг, Г.Гегель.



Вопрос 2

Критическая философия И. 
Канта.



1) И.Кант в своем творчестве проходит два 
этапа:

2) Докритический (1750 – 1770 гг.)

3) Критический (1770 – 1804), где Кант 
излагает философию в 3 основных 
работах:

 а) «Критика чистого разума»
 б) «Критика практического разума»
 в) «Критика способности суждения»



По мнению Канта 
существует 2 мира:
Мир «вещи в себе» 

представляет 
умопостигаемую 
сущность, которая  
находится за 
пределами 
сознания человека 
и является 
первоосновой для 
мира явлений.

Мир явлений – 
возникает на 
основе «вещи в 
себе»,

    находится во времени 
и пространстве и 
подчинен 
причинности.



⦿  Понятие «вещь в себе» имеет несколько 
значений в философии И.Канта:

1. «вещь в себе» - некая объективная 
реальность,  о ней человек имеет только 
общие понятия «ноумены», которые не 
раскрывают ее сущности, но говорят о ее 
наличии.

2. «вещь в себе» - идеал.
3. «вещь в себе» - Бог, совершенство.
⦿ Во всех трех значениях «вещь в себе» 

непознаваема.



Структура познания Канта:
1) Чувственное познание – основано на 

априорных, то есть доопытных 
формах чувственности (время, 
пространство, причинность).

2) Рассудочное познание основано на 
категориях рассудка.

3) Разумное познание основано на 
идеях (о боге, о мире, о человеке), 
которые антиномии разума, т.е. 
противоречия разума.



Этическое учение И.Канта.

⦿ Кант выводит основной этический закон – 
«категорический императив», сущность 
которого заключается в том, что  « не 
следует делать людям того, чего ты не 
хочешь, чтобы  сделали тебе».



Вопрос 3

Система и метод в философии Г.
Гегеля



Система Г.Гегеля.
⦿ Основные работы: «Энциклопедия 

философских наук», «Феноменология духа», 
«Философия права», «Философия истории»,
«Философия религии» и т.д.

⦿ Основным понятием гегелевской философии 
является абсолютная идея, которая есть мировой 
разум, способный к саморазвитию на основе 
внутренних противоречий.

⦿ Основным принципом его философии является 
тождество мышления и бытия.



В процессе внутреннего  
противоречия идея проходит 
несколько этапов:

 Первая часть развития идеи изложена в 
«Науке логики», где идея развивается в 
самопознании себя в  категориях и 3 
основных законах диалектики:

 а)единство и борьба 
противоположностей;

 б)переход количественных  изменений в 
качественные;

 в)отрицания  отрицания.



Второй этап развития

 
  В «философии природы» Гегель 

излагает основные формы 
существования природы, которая 
изменяется только количественно:

  а) механика 
  б) физика
  в) органика



Третий этап развития

В «Философии духа»   идея проходит 3 
этапа развития:

  а) субъективный дух (антропология, 
феноменология, психология)

  б) объективный дух (право, мораль, 
нравственность)

  в) абсолютный дух (искусство, религия, 
философия).



⦿ Философия, по Гегелю, наиболее адекватная 
форма, в которой разум познает себя.

⦿ Сам разум есть не что иное, как философский 
ум, объективирующийся в природе, обществе и 
человеке.

⦿ Философия – это «наука наук», соединяющая в 
себе все имеющееся знание и претендующая 
на абсолютную истину. 

⦿ Гегель утверждал, что его философия «решила 
все поставленные ранее проблемы» в истории 
философии, она есть абсолютная истина о 
мире, человеке и обществе.



История человечества, по мнению Гегеля, в 
своем развития проходит три этапа:

⦿ Древний мир, где свободен только 
один, правитель.

⦿ Средние века, где свободны многие
⦿ Новое время, где свободны 

большинство.

Критерием прогресса в истории 
выступает свобода разума.



Противоречие между методом и 
системой.

Диалектический метод:

1) Все находится в постоянном развитии, 
причиной развития является 
противоречие;

2) Истина – это достоверное знание о мире 
которое представляет собой процесс, 
при чем знание постоянно дополняется и 
обновляется;

3) Процесс развития бесконечен.



Метафизическая система:

1) Природа качественно не развивается;
2) Истина – одна, гегелевская философия 

последняя истина;
3) В развитии существует предел, тем 

самим отрицается бесконечность. 



Вопрос 4

Антропологический материализм
Л.Фейербаха.



⦿ Основные работы: «К критике философии 
Гегеля», «Основные положения 
философии будущего», «Сущность 
христианства».

⦿ Философия, по Л.Фейербаху, должна 
изучать человека, его счастье, поведение 
и познание.

⦿ Исходя из вышесказанного, философия 
есть не что иное, как антропология, наука 
о человеке.



⦿ Человек  является частью природы, 
сущность его заключается в 
чувственности.

⦿  Сущность его неизменна в процессе 
жизни.

⦿ Главным чувством  в жизни человека 
является любовь.  

⦿ Фейербах утверждал, что мир познаваем 
человеком при помощи органов чувств, 
которые  его не обманывают.

⦿ В теории познания Фейербах был 
сенсуалистом.



Причины возникновения 
религии, по Фейербаху.

1) Страх людей перед силами природы 
приводит к обожествлению природы.

2) Незнание способствует 
возникновению фантастического 
представления о мире.



Этапы развития 
человечества:

1-ым этапом духовного развития является 
язычество, многобожие.

2-ой этап человечества связан с 
возникновением мировых религий: 
христианство, буддизм, ислам.

3-ий этап связан с возникновением 
«философии будущего»,  
антропологии (науки о человеке).



Вопрос 5.

Основные идеи философии 
марксизма.



Этапы развития 
философии марксизма:

1) Классический (40 – 90 гг. 19 в.) – К.
Маркс, Ф.Энгельс

2) Марксизм в трудах учеников (конец 19 
в. – начало 20 в.) – И.Дицген, К.Каутский, 
П.Лафарг, Г.В.Плеханов

3) Ленинская философия в бывшем 
СССР (10 – 90 гг. 20 в.) и западный 
марксизм – Д.Лукач, М.Маркович, Г.
Маркузе, А.Лефевр, П.Раймон

4) Неомарксизм (конец 20в.- начало 
21в.)



⦿ Основные работы К.Маркса: «Капитал», 
«Философско-экономические рукописи»,
«Немецкая идеология», «Нищета 
философии», «Тезисы о Фейербахе».

Основные работы Ф.Энгельса: 
«Диалектика природы», «Анти – Дюринг», 
«Л.Фейербах и конец немецкой 
классической философии», «О 
происхождении семьи, частной 
собственности и государства»



Философия марксизма 
состоит из 2-х частей:

1)     Диалектический материализм ,т.е. 
диалектико-материалистическое понимание 
природы, познания и методологии.

2) Исторический материализм,  т.е. 
материалистическое понимании истории как 
закономерного, прогрессивного развития, 
где движущей силой выступает классовая 
борьба, а основой жизни является 
производство материальных благ. 



Диалектический материализм.

⦿ Мир возникает сам по себе из 
материального начала, которое способно 
к саморазвитию на основе внутренних 
противоречий.

⦿ Мир развивается от простых форм к 
сложным.

⦿ Мир представляет собой целостную 
систему.



⦿ Мир развивается по законам диалектики:
⦿ Закон единства и противоположностей 

вскрывает противоречивый характер 
развития.

⦿ Закон перехода количественных и 
качественных изменений вскрывает не 
только непрерывность в развитии, но и 
скачкообразность. 

⦿ Закон отрицания отрицания показывает 
преемственность, прогрессивность и 
поступательность развития мира.



⦿ Теория познания марксизма.
⦿ Мир познаваем, но процесс познания 

противоречив: он конечен для отдельного 
человека и бесконечен для всего человечества.

⦿ Процесс познание состоит из чувственного и 
рационального познания.

⦿ Результатом познания является истина – 
объективное, конкретно- историческое знание о 
мире.

⦿ Критерием познания является практика, т.е. 
чувственно-предметная целенаправленная 
деятельность человека, направленная на 
преобразование условий его существования.



Материалистическое 
понимание истории. 

⦿ Общество представляет собой 
объединения людей, связанных 
производственными отношениями.

⦿    Общество  исторично, оно развивается 
во времени. 

⦿ Движущей силой развития общества 
является классовая борьба.

⦿ В основе развития общества находится 
способ материального производства.



⦿ Способ производства состоит из:
⦿ Производительных сил (люди, орудия и 

предметы труда, наука).
⦿ Производственных отношений 

(производства, обмена, распределения, 
потребления материальных благ).

⦿ Способы производства исторически 
меняются.

⦿ Основной закон смены способов 
производства – закон соответствия 
производственных отношений уровню и 
характеру производительных сил.



⦿ Способ производства является основой 
общественно-экономической формации.

⦿ Общественно-экономическая формация – это 
определенный тип общества, развивающийся по 
своим специфическим законам.

⦿ Помимо способа производства ОЭФ включает в 
себя надстройку, то есть систему взглядов, идей 
и теорий, в которых отражается реальная жизнь 
общества и общественное сознания в различных 
его формах (право,  мораль, религия, искусство, 
наука, философия).

⦿ Бытие общества определяет общественное 
сознание, которое производное и относительно 
самостоятельное.



⦿ История человечества, по марксизму, 
проходит в своем развитии пять этапов, 
общественно-экономических формаций:

⦿ первобытная,
⦿ рабовладельческая,
⦿ феодальная,
⦿ капиталистическая,
⦿ коммунистическая.



⦿ В истории развития человечества есть 
прогресс и смысл, т.е. каждая формация 
более совершенна, чем предыдущая.

⦿ Критерием прогресса в развитии истории 
является уровень развития 
производительных сил.



⦿ Человек в философии марксизма представляет 
собой «совокупность общественных отношений».

⦿ Сущность человека меняется в процессе всей его 
жизни, человек совершенствуется под 
воздействием общества.

⦿ К.Маркс поставил проблему отчуждения .
⦿ Он выделяет такие формы отчуждения:
1. Отчуждение условий труда от самого труда;
2. Отчуждение результатов труда;
3. Отчуждение социальных институтов от человека;
4. Отчуждение идеологии от жизни.


