
Тема 2.5.Философия 20 века.
1. Общая характеристика философии 20 века.
2. Сциентическое направление.
3. Деятельностное направление.
4. Антропологическое направление.
5. Философско-теологическое направление.
6. Социально-критическое направление.

l. B XX веке темп жизни в развитых странах существенно 
возрастает. Этот век можно назвать веком великих войн и 
великих открытий. Мир стал для человека доступнее, понятнее 
и сложнее одновременно. Всеобщая компьютеризация, 
характерная для конца столетия, и развитие всемирной сети 
интернет облегчили поиск и получение новой информации, 
для человечества практически не осталось границ. Все это 
поспособствовало выходу философии на совершенно новый 
уровень своего развития.



Современные ученые выделяют следующие характерные 
черты философии XX века:

1. Плюрализм (множество мнений). Прошлое столетие 
обозначилось большим количеством разнообразных философских 
школ, мнений, работ в самых разных областях философского 
знания.

2. Отделение философии от государственной идеологии. В 
XX веке в европейских странах эта дисциплина становится более 
независимой от марксизма, религии, политики. Философия 
уделяет пристальное внимание человеческим (гуманистическим) 
проблемам, науке, вопросам морали и нравственности.

3. Использование методов и принципов философии в других 
отраслях научного знания. Развитие таких направлений, как 
философия науки, гносеология (учения о познании) дали начало 
применения ее инструментов для решения вопросов биологии, 
истории и пр. В XX веке наблюдается и обратный процесс.

Открытия в сфере естествознания, физики, математики дают 
возможность по-новому взглянуть на философские вопросы.



4. Кризис идеалов. Философия XX века столкнулась с такой 
важной проблемой как отсутствие ориентиров, 
основополагающих принципов нравственности и морали. В 
прошлых столетиях этими вопросами занималась религия, потом 
такую роль на себя взял марксизм, особенно, в нашей и ряде 
других социалистических стран. История показала его 
неспособность разрешить все социокультурные противоречия, 
ответить на все мировоззренческие, онтологические вопросы, 
касающиеся каждого человека и отдельные народы. Также была 
развенчана вера в науку, как в идеальное средство для решения 
всех проблем общества.

5. Поиск путей для развития всего человечества. Угроза 
техногенной катастрофы, экологический кризис, войны и 
бедствия не могли не найти своего отражения в трудах философов 
XX века. Дисбаланс, дисгармония в ряде сфер жизни 
человечества заставляли задуматься о верности выбранного пути, 
заняться поиском новых возможностей и стратегий.



Философия XX века имеет название неклассической в 
противоположность классическому стилю мышления XVII-XVIII 
веков. Оптимизм прошлых веков сменяется пессимизмом, 
апатией, страхом за будущее. Если для классической философии 
характерны вера в разум, попытка поставить его надо всем, то в 
XX веке ученые, разочаровавшись в старых концепциях, стали 
пытаться найти альтернативы главенству разума. Вследствие 
этого в XX веке начали формироваться следующие философские 
школы:

1. Экзистенциализм. Философы этого направления видели 
цель жизни в самой жизни. 

2. Учение о воле. Именно она, по мнению ряда философов, 
является основной движущей силой для деятельности человека. 
Такую концепцию развивали А. Адлер, Ф. Ницше, А. 
Шопенгауэр.

3. Фрейдизм. Зигмунд Фрейд и его последователи видели в 
основе всего инстинкты, подсознание.

4. Этика Канта. Эммануил Кант в основу нравственности 
ставил личную ответственность человека перед обществом, 
чувство долга, критикуя отвлеченную религиозную мораль.

5. Феноменология Гегеля. Первой и исходной реальностью 
идеалист Ф.В. Гегель называл абсолютный дух.



6. Антропологический материализм. Последователь, а в 
последствие критик Гегеля Л.Файербах считал любовь 
основополагающим чувством, несмотря на своё резко негативное 
отношение к христианству.

7. Марксизм. К. Маркс и Гегель поставили в основу всего труд, 
назвав «солнцем человечества».

8. Учение о Софии. Смешение философских, эстетических и 
религиозных взглядов характерно для русской мысли начало XX 
века. Понятие о Софии как об абсолютной мудрости ученые 
восприняли из воззрений Вл. Соловьева. К основным идеологом 
этого направления в XX веке можно отнести С.Н. Булгакова.

Обобщая все вышесказанное в отношении философии прошлого 
столетия, можно сказать, что главным вопросом, занимавшим 
идеологов, стал поиск основ, опоры, смысла существования, которые 
были утеряны в результате кризисов духовной мысли.

2. Сциентизм - это устойчивая ориентация на знание, 
своеобразная вера, что наука может решить все существующие 
проблемы. Возник сциентизм как реакция на бурное развитие науки в 
XIX-XX вв. Первую страницу этого философского направления 
вписал позитивизм.



Основоположник позитивизма О. Конт (1798-1857) полагал, что 
«позитивное» знание дает только наука.

Идеи О. Конта нашли свое продолжение эмпириокритицизме. Его 
основатели Э. Мах (1838-1916), Р. Авенариус (1846-1896) пришли к 
ложным выводам о невозможности объективной и абсолютной истины.

В отличие от чистого позитивизма представители 
эмпириокритицизма не отбрасывали философию, но сводили ее только до 
уровня методологии, предавая забвению, что философия может 
выступать в статусе онтологии, мировоззрения и т.д.

Идея превратить философию в методологию нашла свое развитие в 
деятельности так называемого «Венского кружка». В 20-х гг. XX в. М. 
Шлик и Р. Карнап, О. Нейрат и В. Крафт организовали семинар 
позитивистской направленности. Игнорируя традиционную «метафизику 
и классическую философскую проблематику, участники семинара 
редуцировали философию до уровня логического анализа языка науки.

В 70-х гг. XX в. усилиями К. Поппера, И. Лакатоса и др. 
складывается «постпозитивизм». К. Поппер вводит принцип 
опровержения как способ проверки состоятельности гипотез и отделения 
научного знания от ненаучного.



Несмотря на дискриминацию философии, позитивизм внес 
определенный вклад в разработку методологических проблем. 
Реальностью стал аппарат математической логики как средство 
анализа ненаблюдаемых объектов. О себе заявила семиотика как 
теория о знаковых системах. Логический позитивизм в 
определенной мере обеспечил также развитие кибернетики и 
информатики. 

3. Это направление представляют марксизм и прагматизм.
Не игнорируя философию и не перечеркивая значение науки, 

марксизм заявил о себе как оригинальная концепция познания 
общественного развития и разрешения проблем классического 
капитализма. В мировоззренческом плане это система взглядов 
пролетариата на мир и на свое отношение к миру.

Возник марксизм в 40-е гг. XIX в. как теоретическое 
отражение кризиса классического капитализма. Теоретическими 
источниками марксизма явились немецкая классическая 
философия, английская классическая политэкономия и 
французский утопический социализм.

Основоположниками философии пролетариата явились К. 
Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895).



Публицист Энгельс очерчивал проблемную ситуацию, а 
фундаменталист Маркс подводил под нее теоретическую базу. Один шел 
от анализа жизни, а другой - от высот абстрактного мышления. 

Исследуя положение рабочего класса, К. Маркс и Ф. Энгельс 
показали, что капитализм, утвердившись и показав свое превосходство 
над феодализмом, не только не преодолел, но и усилил противоречие 
между общественным характером труда и частнособственническим 
присвоением его результатов.

Марксизм попытался осуществить анализ капитализма и обосновать 
необходимость его замены более прогрессивным строем. Маркс обращает 
внимание на противоречивый характер труда в условиях господства 
частной собственности. 

С одной стороны, труд - это средство освоения природы и 
удовлетворения жизненных и других потребностей. С другой стороны, 
труд это изнурение тела и духа.

Таким образом, он может принести и удовлетворение, и страдание. И 
все это зависит не столько от содержания труда, сколько от состояния тех 
общественных отношений, в которых он осуществляется. При 
определенных общественных отношениях человек теряет способность к 
творчеству, к тому, что делает его человеком. Из субъекта деятельности он 
превращается в средство деятельности. В результате возникает 
отчуждение труда и его результатов, превращение их в самостоятельную 
силу, господствующую над рабочим и враждебную ему.



Анализ отчужденного труда предопределил материалистическое 
понимание истории, приблизил Маркса к раскрытию тайн 
капиталистического способа производства. Маркс вскрыл сущность 
господства частной собственности, сделал вывод о том, что человек в 
условиях господства частной собственности «опредмечивается» 
бесчеловечным образом. Он теряет свою уникальность, становится 
функцией производства, частичным человеком.

Несколько позже, в 70-х гг. XIX в., наряду с марксизмом в 
Европе, формируется философия действия - «прагматизм» в США. 
Его основатели Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи и Дж. Мид.

Суть концепции прагматизма заключается в том, что философия 
должна быть не размышлением о началах бытия, не рациональной 
формой его познания, а общим методом решения проблем 
практической деятельности людей.

В центре внимания философии «прагматизма» человек и его 
деятельность, чья социальная активность детерминирована 
исключительно его биологической природой. Чтобы выжить, 
человеческий организм вынужден приспосабливаться, 
адаптироваться к изменениям окружающей среды. В этом выводе 
явно прослеживается влияние учения Ч. Дарвина.



В механизме приспособления важную роль играет отражательная 
функция мозга. Причем мозг ориентирован не столько на познание и 
последующее проектирование, сколько на поиск оптимального отношения 
со средой обитания.

С точки зрения прагматизма нет существенного различия между 
теорией и практикой, идеальным и материальным, образом и той 
реальностью, которую он замещает. Главное - обеспечить «принцип 
непрерывности» контакта со средой. Этот принцип обеспечивает 
формирование привычки (навыка).

Отсюда следует, что универсальным средством достижения 
оптимального отношения со средой является не познание и последующее 
преобразование среды, а изменение привычек, отказ от старых и 
выработка новых, более эффективных, более полезных. Изменение 
привычек и формирование устойчивого стереотипа можно достигнуть 
через систему образования.

«Истинно то, что полезно» - составило ключевую идею философии 
прагматизма; обусловило особенности этой философии: крайний 
прагматизм, неприязнь к фундаментальным теориям, утилитарный подход 
к окружающему миру: людям и вещам; ставка на успех, ибо успех - 
высшая цель.

В 60-70-х гг. наметилась вторая волна интереса к философии 
прагматизма. Он рассматривается как методология преодоления сомнения, 
как база выбора средств для достижения цели.



4. Это направление философии оформилось в трех основных 
школах: философия жизни, экзистенциализм и философская 
антропология. 

Будучи нацелено на бессознательное начало человека, это 
направление методологии классического рационализма 
предпочитает иррационализм. Иррационализм существенно 
ограничивает возможности разума, делает ставку на 
бессознательные процессы человеческого «Я». Процессы 
проявления воли, интуиции, воображения и т.д. не поддаются 
рациональному познанию и невыразимы в средствах логики.

Тенденции иррационализма наиболее сильно проявились в 
философии жизни. Ее представители: Ф. Ницше (1844-1900), В. 
Дильтей (1839-1911), Г. Зиммель (1858-1918) и А. Бергсон (1859- 
1941).

На формировании философии жизни сказалось влияние 
философии Артура Шопенгауэра (1788-1860).Благодаря 
мышлению человек познает мир как волю, прошедшую в своем 
развитии состояние самой природы и нашедшую себя в человеке. 
Посему мир, в котором пребывает человек, есть одновременно и 
воля и представление.



Ф. Ницше отвергает рациональность в философии, не приемлет 
христианскую религию и связанную с ней традиционную мораль, 
ибо они якобы защищают слабых и делают сильных ничтожеством. В 
истории нет цели, нет прогресса, а есть «вечное возвращение, вечная 
борьба сильных и слабых». Отсюда отрицание всяких принципов. 
«Жить - это значит быть жестоким и беспощадным ко всему, что 
становится слабым в нас и не только в нас» (Ницше Ф. Соч. В 2-х 
томах. Т. 1. С. 535).

Что касается Ф. Ницше, то он современник эпохи, где успеха 
добиваются не самые умные и справедливые, а самые жестокие и 
коварные. Ницше один из первых предвосхитил приближение XX в., 
как эпохи тотального наступления усредненных людей с их 
неукротимой жаждой к власти. 

Академический характер философии жизни придают работы 
Вильгельма Дильтея и Георга Зиммеля. Они задают философии 
жизни мировоззренческую и методологическую направленность.

Наиболее влиятельной школой антропологического направления 
в философии является экзистенциализм. Его основные 
представители: Ф. М. Достоевский (1821-1881), Л. И. Шестов 
(1866-1938) в России; М. Хайдеггер (1889-1976), К. Ясперс (1883- 
1969) в Германии; Г. Марсель (1889-1973), Ж.-П. Сартр (1905-1980) и 
А. Камю (1913-1960) во Франции. 



Человек как объект философского анализа заявил о себе и в 
философской антропологии. Предшественником философской 
антропологии можно считать И. Канта, создавшего в своем учении о 
морали прецедент «антропологического поворота» в классической 
немецкой философии. «Праотцом» философской антропологии 
можно считать и Ф. М. Достоевского. Но родоначальниками 
философской антропологии следует считать Макса Шелера 
(1874-1928) и Хельмута Плеснера (1892), обосновавших особую 
концепцию человека как «эксцентрического» существа, 
устремленного к выходу за рамки непосредственного существования, 
к бесконечному самоизменению. 

Религиозная антропология поселила страх в душе человека, а 
философская антропология Нового времени с ее идеей «разумного 
человека» породила уверенность человека в себе, веру в свое 
всемогущество. 

К идеям божественного творения человека или разумного его 
конструирования философская антропология добавила еще две: 
дионисийского человека и человека деятельного.

«Дионисийский» человек сознательно овладевает техникой 
отключения ... разума, полагая, что только так можно осуществить 
чувственное и жизненное единение с природой.



Деятельный человек отрицает особый статус Разума. Сущность 
человека не в том, что он - существо разумное, а в том, что он - 
существо природное, наделенное способностью отражать бытие 
мира. И в этом акте отражения-познания нет никакого ореола 
святости, покрова тайны. 

Положительным моментом философской антропологии является 
ее неудовлетворенность во взглядах на природу и сущность человека, 
обоснование человеческого в человеке, понимание его как 
самоценности и заостренность на поиск.

5. Наибольшим влиянием в западном мире пользуются 
неотомизм и персонализм.

1. Неотомизм - официальная философско-теологическая 
доктрина католической церкви, провозгласившая себя «философией, 
сохраняющейся в веках». Первый и фундаментальный пласт 
неотомизма составляет философия Аристотеля. Задачу 
приспособления философии Аристотеля к нуждам системы 
католицизма решил Фома Аквинский (1224-1275). Его учение 
получило название томизм.

Согласно томизму, все догмы католицизма безусловны и 
абсолютны. Они открываются в акте религиозного переживания и 
исключают необходимость рационального познания. 



В средние века томизм успешно выполнял свое назначение, но 
гуманизм и свободомыслие эпохи Возрождения, естественнонаучные 
открытия и просветительские идеи Нового времени подорвали его 
престиж. Церковь оказалась перед необходимостью или теоретически 
перевооружиться, или реанимировать томизм. Она выбрала второе. 
Неотомизм получает статус рационально-догматической теории 
католической церкви. Основные его представители: Э. Жильсон, Ж. 
Маритен (Франция); Д. Мерсье, А. Дондейн (Бельгия); М. Грабман 
(Германия); К. Фабро (Италия). 

Свою задачу они видят в осуществлении завещания Ф. 
Аквинского - примирить догматы христианской веры с требованием 
мыслящего разума, согласовать иррациональные положения религии с 
рациональными знаниями и тем самым оправдать христианство перед 
лицом авторитета науки и просвещения. 

Индивидуализму и коллективизму неотомизм противопоставляет 
солидаризм на основе любви к ближнему.

Согласно неотомизму, истины веры сверхразумны, но не 
противоразумны. Что касается разума, то он, будучи ограниченным 
эмпирически и логически, познает Бога опосредованно через 
единичное мира, теоретически охраняя веру, защищая ее с помощью 
логических аргументов.



Появление и развитие человека - это не завершение эволюции, а 
всего лишь средство самосовершенствования мира. Совершенствуя себя 
по образу Христа, человек обрел возможность активно влиять и на 
совершенствование мира. Духовное начало как «самосознание» является 
предпосылкой «персонализации» и «социализации» человека. 

Персонализм возник на рубеже XIX-XX вв. прежде всего в США и 
во Франции. Его основные представители: Э. Брайтмен, Р. Флюэллинг в 
(США); Э. Мунье, Ж. Лакруа (Франция). Мировоззренческая цель 
персонализма заключается в том, чтобы примирить религию и культ 
человека. 

Персонализм рассматривает мир как сотворчество, как результат 
творческой активности Бога и человека. И если Бог выступает верховной 
личностью, то земная личность признается в качестве первичной 
творческой реальности. 

На первом плане в философии персонализма стоит не классический 
субъект познания, а человеческая личность в полноте своих проявлений. 

Личность рассматривается в качестве фундаментальной категории, 
основной формы проявления бытия. В ней волевая активность и 
деятельность сочетаются с непрерывностью существования. Но истоки 
этой активности (творческой) заложены не в самой личности, а в 
бесконечном начале - Боге. Этим и объясняется постоянная 
необходимость диалога человека и Бога.



6. Это направление включает социальную философию 
франкфуртской школы, философию неофрейдизма и Римский клуб. Все 
они имеют свою «визитную карточку», но всех их объединяет 
критическое отношение к социальной действительности, к системе 
«общество-природа-человек».

Социальная философия франкфуртской школы возникла в 30-х гг. XX 
в. Ее основные представители: М. Хоркхаймер (1895-1973), Т. Адорно 
(1903-1969), Г. Маркузе (1898-1979), Ю. Хабермас (1929). 

Представители школы выступали в роли критиков развитого 
индустриального общества, обеспечившего тотальное отчуждение и 
производство «одномерного человека». 

Основная причина социального зла, по мнению сторонников этой 
школы, заключена в научно-технической «рациональности». 
Индустриальная эксплуатация природы обернулась эксплуатацией 
человека. Научно-технический прогресс превратился в инструмент 
власти над человеком, проник и парализовал культуру, превратив ее в 
«масскультуру». 

Идею «революции человека» рассматривает и неофрейдизм. 
Неофрейдизм выделился в 30-х гг. XX в. из ортодоксального фрейдизма. 
Его основные представители К. Хорни, Г. Салливан, Э. Фромм и др. 
изначально стремились превратить фрейдизм в социально-
культурологическую доктрину, пересмотрев традиционную концепцию 
бессознательного и порвав с биологическими предпосылками учения 3. 
Фрейда. 



Исходным положением неофрейдизма явился так называемый 
принцип приоритета социального (Э. Фромм). Неофрейдизм 
придерживается принципа, что «собственно человеческое начинается 
там, где оканчивается его природа». 

Психика человека рассматривается всего лишь как механизм 
адаптации личности к социальной среде, а всякое нарушение социальной 
идентичности воспринимается как патология. В психике нет ничего, 
кроме отношений к другим людям и объектам. 

С претензией на новую социальную философию выступает Римский 
клуб. Это международная общественная организация, созданная с целью 
«анализа особенностей развития человечества в эпоху научно-
технической революции». Римский клуб основан в 1968 г. по инициативе 
известного экономиста А. Печчеи. Деятельность клуба направлена на 
исследование глобальных проблем современности и формирование 
мирового общественного мнения. Осуществлен ряд исследовательских 
проектов, в частности: «Пределы роста», «Мировая динамика», 
«Человечество на поворотном пункте», «Пересмотр международного 
порядка», «Цели человечества», «За пределами века расточительства», 
«Нет пределов обучению», «Диалог о богатстве и благосостоянии», 
«Путеводители в будущее: К более эффективным обществам» и др. 
Результаты этих исследований публиковались в форме докладов с 
последующим философским осмыслением, критикой негативных 
тенденций цивилизации и поиском путей гуманизации мира и человека. 



А. Печчеи, продолжая линию социальной философии 
франкфуртской школы и неофрейдизма, делает вывод о том, что 
при сохранении существующих темпов научно-технического 
прогресса, а также тенденций социально-экономического и 
социально-политического развития, человечество в XXI в. ждет 
«глобальная катастрофа». И чтобы предотвратить ее, человек 
должен изменить свои качества. Обществу нужна не социальная 
революция, а революция человека.


