
Философия ХХ века



Особенности философии ХХ века

◼ Философское знание ХХ столетия проделало 
значительную эволюцию, которую можно 
охарактеризовать рядом отличительных признаков: 

◼ 1. Отход философии от узкого, преимущественно 
рационалистического философствования, как 
правило, ориентированного на определенные 
политические взгляды и религиозные 
(атеистические) убеждения. 

◼ В течение столетия самые разные философские 
направления и школы переходят к 
философствованию всё более плюралистическому и 
толерантному, основанному на принципах встречи 
или диалога, не отвергающему философских 
теорий, основанных на нетрадиционных для 
европейской философии принципах, будь то 
творческая интуиция, эзотерическое знание, 
концепция вчувствования и многое другое.



Особенности философии ХХ века

◼ Философское знание ХХ столетия проделало 
значительную эволюцию, которую можно 
охарактеризовать рядом отличительных признаков: 

◼ 2. Философия XX века сформулировала целый ряд 
новых для философии проблем (техника и человек, 
человек и природа, глобальное моделирование).

◼ Эти новые проблемы требуют теоретического 
разрешения, поэтому вслед за философским 
вопрошанием возникают в XX веке ряд новых наук. 
У истоков которых стояла философия. 
Математическая логика и математическая 
лингвистика, экофилософия и биосферная 
концепция культуры в данном случае могут 
выступать как примеры рождения философией 
новых исследовательских полей, обладающих не 
только большими эвристическими возможностями, 
но и имеющими непосредственный выход на 
практическую деятельность современного 
человека.



Особенности философии ХХ века

◼ Философское знание ХХ столетия проделало 
значительную эволюцию, которую можно 
охарактеризовать рядом отличительных признаков: 

◼ 3. Философия XX века существенно пополнила свой 
теоретический потенциал, поставив и позитивно 
разрешив такие принципиально важные вопросы как 
соотношение между знанием и пониманием (на 
основе чего возникает герменевтика или учение о 
понимании и истолковании), между знанием и 
оценкой (что способствует оформлению аксиологии 
как специфической части теории познания), наконец, 
между знанием и истиной, решая эту проблему на 
основе научных данных, полученных 
естествознанием XX в. 

◼ Это позволило создать принципиально новые 
концепции изучения различных явлении — 
например, понимающую социологию, эвристику, 
интегративный подход.



Особенности философии ХХ века

◼ Философское знание ХХ столетия проделало 
значительную эволюцию, которую можно 
охарактеризовать рядом отличительных признаков: 

◼ 4. Для философского знания XX века характерна 
эволюция к исследованию проблем сущности и 
существования человека, опираясь не только на 
позитивистские и марксистские взгляды, но и 
философские традиции христианства, буддизма, 
школ солипсизма и интуитивизма, 
экзистенциализма и других направлений, которые в 
начале XX века третировались как ненаучные, 
мистические и реакционные. 

◼ Тенденции интегративизма различных школ и 
направлений в самом философском знании в конце 
XX века стал особенно заметно сочетаться с 
интегративными тенденциями самой философии с 
гуманитарными и естественным науками, 
благодаря чему создается новое философское 
знание и новые способы философствования.
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◼ Философское знание ХХ столетия проделало 
значительную эволюцию, которую можно 
охарактеризовать рядом отличительных признаков: 

◼ 5. Философия XX века открывает и разрабатывает 
новые области философствования, такие как 
философия культуры, философия техники, 
философия жизни и др., современным языком 
описывает такие традиционные области 
философского знания как онтология и 
феноменология, эпистемология и методология, 
аксиология и философская антропология. 

◼ Философия XX века выдвинула как наиболее 
значимые и приоритетные проблемы 
современности целый цикл глобальных проблем, 
которые можно объединить в одну — это проблема 
выживания человечества, неразрывно связанная с 
новым решением вечного вопроса философии — в 
чем смысл жизни и предназначение человека.



Основные философские школы и 
течения ХХ века



Позитивизм и его модификации
 

◼ Рационалистическое направление 
в зарубежной философии 
представлено позитивизмом. 

◼ Неопозитивизм, Постпозитивизм - 
направление философии, целью 
которого является исследование 
не структуры научного знания 
(языка, понятий), а развития 
научного знания.

◼ Формой позитивизма является 
эмпириокритицизм, или махизм. 
Его основатели австрийский 
физик, философ-идеалист Эрнст 
Мах (1838 - 1916), Рихард 
Авенариус (1843 - 1896) и их 
последователи претендовали на 
преодоление материализма и 
идеализма.

ЭРНСТ МАХ



Структурализм 

◼ Структурализм - это общее 
название ряда направлений в 
социокультурном знании ХХ 
в., связанных с выявлением 
структуры, то есть 
совокупности отношений 
между элементами целого, 
детерминированых 
взаимодействием всех 
элементов между собой. 
Основные представители 
структурализма: К. Леви - 
Стросс, М. П. Фуко, Ж. 
Деррида, Ж. Лакан, К. Барт. КЛОД ЛЕВИ-СТРОСС



Философия жизни. Интуитивизм  

◼ Иррационалистическое 
направление, сложившееся 
на рубеже XIX и XX вв. Его 
возникновение было связано 
с быстрым развитием 
биологии, психологии и 
других наук, обнаруживших 
несостоятельность 
механистической картины 
мира. В центре этой 
философии лежит понятие 
жизни как абсолютного, 
бесконечного уникального 
начала мира, которое в 
отличие от материи и 
сознания активно, 
многообразно, вечно 
движется.

АНРИ БЕРГСОН



Психоанализ 

◼ Психоаналитическая 
философия (З. Фрейд, Э. 
Фромм, А. Адлер, К. Юнг) 
была основана З. Фрейдом, 
который обратился к 
исследованию явлений 
бессознательного, их 
природы и форм проявления. 
Ключевой для философии З. 
Фрейда становится идея о 
том, что поведением людей 
управляют иррациональные 
психические силы, а не 
законы общественного 
развития. ЗИГМУНД ФРЕЙД



Экзистенциализм  

◼ Наиболее распространенным 
и актуальным течением 
философии иррационализма 
является экзистенциализм 
или философия 
существования. Эта 
философия возникает как 
антропологическая по своей 
направленности. Ее 
проблемой является 
проблема человека, его 
существования в мире.

◼ К. Ясперсом и М. 
Хайдеггером, и французскую, 
возникшую в годы Второй 
мировой войны (Ж. П. Сартр, 
А. Камю, Г. Марсель). АЛЬБЕР КАМЮ



Религиозная философия: 
неотомизм  

◼ Наиболее авторитетным 
направлением современной 
религиозной философии является 
неотомизм, базирующийся на 
учении Фомы Аквинского. Главный 
его принцип - гармония веры и 
разума. Современные неотомисты 
стремятся подняться над 
противоречиями между материей и 
идеей, гностицизмом и 
агностицизмом, эмпирической и 
рациональной формами познания. 
Основными задачами философии 
неотомизма являются:

◼ · доказать истинность католицизма 
и католической философии;

◼ · приспособить католицизм к 
современным условиям;

◼ · приблизить католицизм к простым 
людям.

ЖАК МАРИТЕН



Религиозная философия: 
тейярдизм 

◼ Другим направлением 
современной религиозной 
философии является 
тейярдизм. Его 
основоположник - Пьер 
Тейяр де Шарден. 
Основной его целью было 
создание феноменологии - 
комплексной науки, 
которая соединила бы в 
себе достижения наук и 
теологическую философию 
и объяснила бы основы 
Вселенной. ПЬЕР ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН



Герменевтика

◼ Философская герменевтика - 
направление в философии, 
которое исследует теорию и 
практику истолкования, 
интерпретации, понимания. 
Свое название герменевтика 
получила от имени 
греческого бога Гермеса, 
который был посредником 
между богами и людьми - 
истолковывал волю богов 
людям и доносил пожелания 
людей богам. Главная идея 
герменевтики: существовать - 
значит быть понятым. 
Предметом исследования, 
как правило, является текст. ПОЛЬ РИКЕР
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