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от И ЗДАТЕЛ ЬСТВА

Имманупл Кант (1724— 1804 гг.) —  родоначаль
ник немецкой классической философии, которая пред
ставляет собой один из теоретических источников 
марксизма.

„Пролегомены ко всякой будущей метафизике, 
могущей возникнуть в качестве науки“ — одно из важ
нейших сочинений Канта — вышло в свет в 1783 г., 
через два года после опубликования его „Критики 
чистого разума".

В „П рол егом ен ахК ант разбирает в болег сжатой 
и доступной форме содержание своего философского 
учения, иЗv\oжeннoe в „Критике чистого разума".

„Пролегомены" на русском языке впервые появи
лись в 1889 г. в переводе Вл. Соловьева, сделанном 
еще в 70-х годах XIX в. Во втором (1893 г.) и в треть
ем (1905 г.) русских изданиях „Пролегомен" перевод 
Вл. Соловьева не подвергался сколько-нибудь сущ е
ственным изменениям.

В первом советском издании „Пролегомен" пере
вод Вл. Соловьева был уточнен в соответствии с под
линным текстом „Прюлегомен" и снабжен указателями; 
в настоящем издании перевод вновь пересмотрен и ис
правлен.



Трудящиеся страны победившего социализма и 
международный пролетариат являются единственными 
и законными наследниками всей мировой культуры 
и немецкой классической философии в частноста, в то  
время как в Германии, на родине классической фило
софии, фашистские мракобесы сжигают на кострах 
бессмертные труды классиков мировой культуры.

Переиздавая „Пролегомены Канта, Институт фи 
лооофии Академии наук СС СР и Государственное 
социально-экономическое издательство исходят из не
обходимости удовлетворить огромный интерес к про
изведениям классиков философии со стороны все но
вых и новых кругов советских читателей.



ПРОЛЕГОМЕНЫ
К О

ВСЯКОЙ  БУДУЩ ЕЙ М ЕТАФИЗИ КЕ, 
МОГУЩ ЕЙ ВОЗНИКНУТЬ

В
КАЧЕСТВЕ Н АУКИ

Иммануил КАНТ



прим.; 2) ф. как наука об отношении всякого познания 
к существс1шым целям человеческого разума 867 или как 
закрнодательство последнего 867, 868, ср. 864—879, кроме того 
375 сл., 501, 596; здравая ф. 434, 755, 823; ф. в подлинном 
смыс.\е есть преимущественно критика 878; можно учить только 
философствованию, а не ф. 865, 866; ее достоинство 375, 491; 
ее детский возр^аст 880 сл.; подр>азделение на чистую (828 ср. 
753) и эмпирическую 868 или прикладную 876; эксперименталь- 
ная ф. 452; умозрительная 35 прим., 432, 499 прим.; трансцен- 
дента.\ьная ф. см. особ. 27 сл., а также 73; трансцендентная 484.

ФОРМА чувственного созерцания (чувственности) 42 сл,  ̂
75, 169 и во многих других местах; ф. опьгга 63, 79, ф. явления 
44, 99, мышления 75, 143, ср. 107, суждения вообще 68. — Кр.: 
1) как чисто логическая ф. 79, 80, 84 сл., 97, 175, 267, 298, 
302 прим., 305 прим., 318, 346, 362, 377, 386, 599 сл., Кр. А. 
95 и 117 прим., ф. суждения 322; ф. в смысле специфического 
(видового) различия 322; чистая ф. мышления (вообще) 170, 
267, 298, 302 прим., 389, 411 прим., 595; 2) ф. в трзансценден- 
тальном смысле Кр. А. 94; как определение того, что подле
жит определению 322—324. В частности как: ф. созерцания
(ср. пространство и время) 34, 36, 37, 50, 55, 66, 67, 129, 150, 
153 сл., 160, 160 прим., 164, 206, 283, 305, 323, 347, 349, 751, 
Кр. А. 369; ф. внешнего созерцания 52, 160, 457 прим., 459? 
внутреннего созерцания 49, 54, 68, 160, 224, Кр. А. 381 =  
способу, каким многообразное находится, в сознании 68; чистая 
ф. созерцания 34, 44 прим., 47, 50, 56, 59 сл., 120, 140,
347; ф. чистого созерцания (ср. 34 сл.) есть лишь простая ф. 
(эмпирического созерцания 238, ср. 128; ф. апперцепции, при
сущая всякому опыту и ему предшествующая Кр. А. 354, 
ср. „сознание"; ф. опыта 118, Кр. А. 110, 125, 376; опыта вообще 
267, 273, 303; ее (т. е. формы) принципы 196; чистые рассудоч
ные понятия образуют интеллектуальную форму всякого опыта 
367, ср. Кр. А. 129; чистая (blosse) форма познания: единство 
сознания 427, ср. Кр. А. 118, 129; ср. ф. явления 34, 223, 
ср. 62, 482, Кр. А. 110; она (эта форма) должна в сознании
лежать готовой а priori 34; ф. всех явлений 36, 42 как субъек
тивное условие чувственности 156, 300, 459, 748; ф. при
роды 645 сл.; чувственности 34, 35, 43, 45, 58, 118, 331, 
Кр. А. 128; внешнего чувства 41, Кр. А. 385; внутр>сннсго 
чувства 49, 152, 292, Кр. А. 380; ф. рассудка а priori
164; ср. 169, 283; чистая ф. утготрсбления рассудка 305̂
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ср. 309 (ф. мышления); эмяирич. ф. 609,
<Ь в*щей 71. 267; (чисть.е) чувственные ф. 126, 306, Кр. А

^  10 Кп А  361: сообразно с ф. (по ф.)369; субъективные ф. ^2- А  , ^  ^^7 сл.
встречается часто, напр. 83, 152, , , 10Q. <ь оассудкл

ФУНКЦИЯ 7 3 .- К р .  93, ср. Кр. А. 105, 109,
94. ср. 98. 100 ирнм., 103. 302 = 'ф .
105 128. 143. 159. 298. 302 прим.. 407. 428, 429 
силы суждения ЮЗ. 304; ф. разума 100 прим.

X

ХИМИЯ 157. ср. в Кр. Пред. ко 2-му изд. о химиках и их 
методе XXI прим.. также 680 сл.. 870.

U
ЦЕЛЬ, высшая ц. разума 134; целое всех целей

(ср. единство). -  Кр. цели в природе 719; случайные и я ^ б -
.одимые ц. 851; подчи„еж,ые и коиечи«е 
„ослсдние или высшие ц. человечества сл.. 827
S47; порядок целей =  порядку природы 42 , .
■чсскос слииство целей 842—844, 860.

Ч

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ (всеобщий) и ЧЕЛОВЕЧЕ
СКИЙ РАССУДОК (обыденный) здравый 8 сл.. его интерес 
5. он плохой свидетель 34. волшебньЛ жезл так н а з .  вд|«вого 
,;ловеческо™ рассудка (смысла) 161. Ср. также далее 1 « - 1 6 4 .
Кр. всеобщий разум или здравый р а с с у д о к  понимаются обыкио 
вснио как противоположность философии Предок
Пред. ко 2-му изд. XXXVII. X X X V U I. 61. 500 сл. 528 556.
« 1 ,  645, 651. 780, 811 сл., 859. 883. Кр. А. 382. 384. 38? v
обыденный человеч. разум. 617; вс^-общий человсч. разум Пред.

КО 2-MV мэд. XXXIX прим.
ЧИСЛА (см. арифметика). -  Кр. ч.

, 1ания ( н а г л я д н о е  представлсиие) вообще 752. ср. . о н
ic T b  схема величины 182; оно не всегда возможно 111. числ 
В М С  ф о р м у л ы  -  о > « -в и д н ы м  положениям о числовых ^ о ш е -
ниях 205 сл.; счет есть синтса согласно понятиям 104, ср.

"tlHCTAfl ЕСТЕСТВЕННАЯ НАУКА (<чтеетво*н*нис) 31, 
38; «  возможность 59 сл„ 85, 103; всеобщая W1. 75. КО, ср.
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85, ее основоположения (принципы) 72; эмпирическая 162; 
не вводит нас во внутреннее существо вещей 138 142; имеет
дело только с физическими объяснениями 139. — Кр. 254, 683; 
ее развитие Пред. ко 2-му изд. XII— XIV, X V  сл.; общ. естест
венная наука (естествознание) 128, 213, 722; описательная 695, 
ср. 719; эмпирическая 683; экспериментирующая Пред. ко
2-му изд. XVIII прим.; чистая 17; ее возможность 20 с прим.; 
умозрительная (см. физика) ср. 56 сл., 215, 867; геометрия 
и философия подаю[г в ней друг другу руку 754; ее границы 
774; в качестве средства к цели 878; настоящее (эмпирическое)
[учение о природе 876, ср. 815, 820.

ЧИСТЫЙ см. термины: созерцание, понятие, математика, 
разум, естествознание и т. д. — Кр.: 1) ч. в смысле ни
с чем инородным не смешанный Кр. А. 11, напр, познание 
а priori поскольку к ним не примешано ничего эмпирического
3, ср. также 195, 300 прим., 444; ч. представление 74, ср. 34;
2) часто в одном знач&ни!  ̂ с aJ priori, напр. 60, 65, 73, 75,
119, 178, 195, 198; чисто а priori =  совершенно независимо от 
всякого опыта 117; ч. в смысле содержащего в себе одну только 
форму 75; ч. в смысле исключительно формальный 207; в 
смысле — обусловливающий возможность опыта 267; далее ч. 
в связи со следующими существительными: ч. созерцание 34 
сл., 36, 42, 60, 65, 73, 74 сл.; ч. апперцепция 132; ч. понятие 
89. 91 сл., 198, 207, 267, 320, 340, 435, 488, 753; ч. сознан^ие 
208, 430; ч. мышление 79 сл., 120; ч. эмпиризм 494; ч. земля, 
вода, воздух и т. д. 674; ч. познание 1 сл.; ч. форма 34,-
120, 156; ч. основоположения 198; категории 302 прим., 304, 486;
4. материя 674; философия 753, 828; пространство и время 347; 
схема 177, 296; ч. учение о душе 406, 435; ч. синтез 103 сл., 
140, Кр. А. 100; ч. разум (см. разум); ч. практический разум 
576; ч. употребление разума 362 366, 430; ч. рассудок 88 
сл., 106, 310; употребление рассудка 90; ч. представление
34,’ 74.

ЧУВСТВА, внешние и внутренние 46, 60—61, 112 сл., 115 
сл.; их дело — созерцать 73 (ср. созерцание). — Кр. 127 прим., 
Кр. А. 115; они только подлежат определению 151 сл., ср. 157 
прим.; не ошибаются, ибо не судят 350; так называемый обман 
чувств 350, Кр. А. 376; подразделение на внутренние и 1внс1шние 
ч. Пред. ко 2-му изд. XXXIX сл. прим.; 276 прим., ',400, 
427, Кр. А. 378, 385 и сл. 386. — Внешнее ч., его определеннс 
37, ср. 182, 876, Кр. А. 357, 371, 378 сл. Внутреннее ч., его
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определение 37, 49, ср. также 54 сл., 68, 139, 150, 152 156,
158, 179, 182, 185, 194, 202, 217, 220, 233, 255, 278, 293, 
334, 339, 519, 579, 710 сл., 723 прим., 876; Кр. А . 99, 107, 
357, 359, 367 сл., 385; его предметом является душа или я 471, 
его формой — время 49, Кр. А. 99; его предикатами — пред
ставление и 1 мышление Кр. А. 359.

ЧУВСТВЕННОСТЬ источник явлений 155, источник априор
ных понятий 163 сл.; ч. как смутный род представлений 53 сл.; 
ср. форма, пространство, время. — Кр.: 1) ч. в теоретическом 
смысле 29 сл.; ч. как способность испытывать воздействия 
со стороны предметов 33; как рецептивность (восприимчивость) 
нашей П'оэнавательной способности 61, ср. 75, 150; как форма 
нашей рецептивности 43; как наш способ созерцания 60; 
ч. дает формы созерцания, рассудок — правила Кр. А . 126; 
она составляет предмет для рассудка 692; ср. также 75 сл; 
и Кр. А. 124; ее первоначальное происхождение 334; ее 
законы 469, 486; ее область 753; философ, ч. (Эпикур) 881; 
учение Лейбница о ч. 320 сл., 323; 2) в этическом смыс.\е 
562, 576, 583, 585, ср. 830 сл.

ЧУВСТВЕННЫЙ МИР — 87, 89 прим. =  совокупности явле
ний 123 сл., 145, ср. 135 сл., 140, 142 сл., 145 сл. Кр. ч. 
мир есть целое всех явлений 480, 700; целый предмет опыта 
548, ср. 328, 409, 447, 587, 619, 637, 700, 724; ч. и моральный 
мир 831, 836.

Ш

ШКОЛЬНАЯ МЕТАФИЗИКА 167, 171, 181.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОНЯТИЯ 98, 180; познания 90. -  Кр. 
э., т. с. далее ниоткуда не выводимые понятия 89, напр, кате
гории 109 сл., 169.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОЗНАНИЯ 90.
ЭКСТЕНСИВНЫЙ (см. величина) 69, 71, особ!.' § 24 и ,26, 

76—81, 124 сл. Кр.: 202—207, также 201.
ЭСТЕТИКА трансцендентальная 87, 92. — Кр. 35 прим., 

ср. 30, 35 сл., 76, а также: Пред. ко 2-му изд. XXXVIII и 
30, 33, 3 7 -7 3 , 87, 102, 136, 146, 148, 160, 188, 274, 305,
прим.; результат т. э. 469, 518, 534, Кр. А. 357, 378.
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я

я  - не понятие, а предмет внутреннего чувства 113 или 
внутреннего созерцания 117; как простое чувство (нашего) 
существования 113 прим.; как субъект сознания 116 117, ср.
113 сл. — Кр. как первоначальное синтетическое единство аппер- 
цети^ии 135; как душа 279, 400, ср. 68, 155, 278, 400 сл., 710, 
813, 846, Кр. А. 348 сл.; как простое представление Кр. А. 
117 прим.; как простая мысль Кр. 384; оно есть беднейшее пред
ставление 408, 418, Кр. А. 355; совершенно пустое (nackt) 471, 
без содержания 404, Кр. А. 355, 381; (простое) понятие, к 
которому относится всякое мышление 816, предполагаемое всяким 
мышлением Кр. А. 354; абсолютное единство апперцепции 
419, 422 прим.; простая (чистая) апперцепция 401 и Кр.
А. 400; простая форма сознания Кр. А. 382; абсолютное 
логическое единство Кр. А. 355 сл., 398; остающееся и пре
бывающее Кр. А. 123; сопровождающее сознание 404, ср. 
278, Кр. А. 363 сл., 382, 398; коррелят представлений Кр.
А. 123, ср. Кр. А. 366; сознание моего мышления 413; как 
предмет внутреннего чувства 471; Кр. А. 368, 379, ср. 152 сл.; 
оно — просто Кр. А. 355; неделимо Кр. А. 354; не есть
простая субстанция 471, 813, Кр. А. 399, ср. Кр. А. 354 сл., 
383; представление „я есмь“ — 136, 277, 422 прим., 429, Кр. 
А. 367, 405; представление „я мыслю“ 131 сл., 137 сл., 140, 
157, 399, 402, 405 сл.; таблица представлений „я“ — 419, 422 
прим., 429, 876; опора (Veliikd) категорий 406, 418; фор
мальное положение апперцепции Кр. А. 354; выражение само
сознания Кр. А. 398; психологическое основоположение Кр. А. 
401; „я“ мыслящее в противоположность „я“ созерцаемому 155, 
кроме того см. апперцепция, душа, субъект.

ЯВЛЕНИЯ (в противоположность вещам в себе) — пред
ставлениям нашего чувственного созерцания 48—52, ср. 87; 
я. ~ эмпиршюским представлениям в нас 77, 79, 92, 125, ср. 
42 сл., 53 сл., в противоположность видимости 75 сл., 79 сл., 
87 сл., ср. 120, 122, 124 сл.; внутреннее „я“ нашей души
112 113; внутренние и внснпше 115 сл., в их противоположности
внутрс1гнему существу вещей 138 139 сл., ср. 151 152, 169 170,
материя опыта 79 Кр.: 1) я. в об-ьективном смысле, т. е. как
неопределенный предмет эмпирического созерцания 34, ср. Ирод, 
ко 2-му изд. XXVI,  51 сл., 68, 124; как предмет восприятия 
207, 225; как возможный предмет 459; как предмет опьгга 252;
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как предмет возможного опыта 298; как эмпирическни предмет 
299 сл.; как чувственно воспринимаемое существо (феномен) 306; 
как предмет рассудка 392; как нечто, не тождественное с видимо
стью 69 сл., 349, ср. 125, 167, явление в противоположность вещи 
в себе Пред. ко 2-му изд. XXI прим., X X V  сл., 51, 53, 56, 59, 
152 сл., 164, 178, 186, 188, 206, 223, 229, 235 сл., 251 сл., 
298, 305 прим., 306 сл., 312, 319 сл., 323, 326, 329 сл.,
335 сл., 341, 343 сл., 347, 365, 422 прим., 428, 429, 518 сл.,
527, 532, 536, 542, 549, 553 сл., 563 сл., 587, 590 сл., 768, 
807 сл., 821, Кр. А . 101, 109, 114, 128 сл., 357, 369 сл.,
383 сл.; внешнее (телесное в пространстве) 711 и вну^треннее 38,
50, 718, Кр. А. 357, 369 сл., 386; его форма и материл 34;
реальное в нем 609 сл.; целое явления =  целому опыта 610;
действие (акт) в явлении 570 сл.; явление как нечто простое
невозможно 800; душа =  простому явлению 428; сам человек —
явление 580; 2) явление в субъективном смыслё как простое
представление 66, 164, 236, 305 прим., 518 сл., 527, 535, 565, 
591, 821, Кр. А. 370 сл., 386, 390 сл.; как простая игра наших 
представлений Кр. А. 101; как чувственное представление 
Кр. А. 104; существует только в нашей чувственности Кр. А . 
127; во мне Кр. А. 129; получает свою формальную возможность 
от рассудка Кр. А. 127.
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