
Философия жизни,
феноменология и герменевтика, 

экзистенциализм



Философия жизни

 Философия жизни- направление в 
западноевропейской мысли, представляет 
собой радикальную попытку преодолеть 
механистическое понимание мира и 
человека, которое к середине XIX в. явно 
обнаружило свою несостоятельность. 
возникшее в Германии в последней трети ХIХ 
века. Философия жизни оказала серьезное 
влияние на последующее развитие западной 
философии и культуры в целом. 



Представители: 

А. Шопенгауэр,  Ф. Ницше,       А. Бергсон,       В. Дильтей  и О.
Шпенглер. 



 Философы отказались принять бесконечное, 
разумное бытие в качестве исходной 

философской категории и заменили его понятием 
"жизнь". В отличие от неподвижного, 

умопостигаемого бытия, жизнь есть спонтанный 
поток, вечное становление без цели, которое 

невозможно познать и зафиксировать в 
рациональных понятиях. Познавать жизнь с 
помощью рассудка бессмысленно, интеллект 
беспомощен перед бесконечным изменением, а 
потому его место должны занять инстинкт и 

интуиция. 



Философия жизни 

• Разум не претендует на единственно 
правильную оценку реальности. 

• Иррационализм (основа 
миропонимания не разум, а такие 
формы человеческого сознания, как 
представление, воображение, воля, 
переживание). 

•  альтернатива разуму – воля.



Философия жизни 

Философ                         Первооснова мира 

• А. Шопенгауэр               Воля к жизни
• Ф. Ницше                         Воля к власти
• А. Бергсон                       Жизненный 
порыв



Феноменология
Феноменология 

представляет собой одно из 
направлений в философии 
20-го века, задачей которого 

является описание 
феномена (явления, 

события, опыта) на основе 
первичного опыта 

познающего сознания 
(трансцендентальное Я). Его 

основателем является 
Гуссерль, хотя у него были 
предшественники: Франц 
Бертано и Карл Штумпф.



Ядром этого направления является понятие 
интенциональности — свойство 
человеческого сознания направленности на 
определённый предмет, то есть 
заинтересованность человека в рассмотрении 
философского аспекта конкретного объекта.

Феноменология ставит своей целью создание 
универсальной науки, которая служила бы 
обоснованием всем остальным наукам и 
познанию вообще, имела строгое 
обоснование. Феноменология стремится 
описать интенциональность жизни сознания, 
бытие личности, а также фундаментальные 
основы человеческого существования.



В качестве методов исследования 
предлагалось 2 основных:

• Очевидность — непосредственное 
созерцание,

• Феноменологическая редукция — 
освобождение сознания от 
естественных (натуралистических) 
установок.



Учения Гуссерля можно свести к 
трем основным идей:

1) философия не имеет никакого отношения ни к 
окружающему миру, ни к наукам о нем; предмет 
философии - феномены сознания, которые 
рассматриваются как единые и непосредственно данные;

2) феномены - это не психические явления, а абсолютные 
сущности, имеющие общее значение, не зависят от 
индивидуального сознания и в то же время находятся 
только в ней и не существуют вне ее;

3) указаны сущности не узнаются путем абстрагирующей 
деятельности ума, а непосредственно переживаются, а 
затем описываются так, как они постигаются в акте 
интуиции.



Экзистенциализм
• Экзистенциализм — направление философии, 
главным предметом изучения которого стал 
человек, его проблемы, трудности, существование в 
окружающем мире.

• Экзистенциализм или философия существования - 
это одно из самых популярных течений философии 
ХХ века. Сформировался экзистенциализм в 
середине века, в период Второй мировой войны, 
отсюда трагическая и пессимистическая окраска 
большинства положений. Представители: Мартин 
Хайдеггер, Карл Ясперс, Жан Поль Сартр, Альбер 
Камю и др. Основной объект исследования 
экзистенциализма - человек и смысл его 
существования.



Основание всех построений 
экзистенциализма - это индивидуальное 
бытие человека. Человек изначально ничего 
из себя не представляет, лишен какой-либо 
природы. Никакой сущности, определяющей 
бытие человека, до его существования нет 
вообще. 

 Основной тезис экзистенциализма - 
существование предшествует сущности.  
Человек сначала появляется, и занимает 
место в мире, и только потом сам себя 
определяет, т.е. обретает свою сущность, уже 
существуя. Он есть ничто иное как проект 
самого себя и представляет собой лишь то, 
что сам из себя делает. Человек не только 
создает себя и свою жизнь, но и 
ответственность за нее несет он тоже только 
сам. 



Человек тотально свободен, он обречен на 
свободу - свободу выбора себя и мира. Быть 
свободным - значит быть самим собой. 
Свобода является основанием его бытия.

Второй важнейший тезис экзистенциализма- 
это «Человек - это свобода» .

Третий  тезис - человек не только отвечает за 
себя, но и за весь мир. Человек своими 
поступками выбирает свое окружение, 
выбирая - формирует его. Мир людей зависит 
от человека, он сам его создает. Человек 
одинок и в своем выборе, и в своей свободе, и 
в своей ответственности, ему не на кого 
опереться (Бог умер!). 



Основные определения 
человеческой экзистенции 

(существования) 

• забота, 
• страх, 
• тревога, 
• совесть, 
• заброшенность, 
• повседневность, 
• смерть.



Основные проблемы, 
поставленные 

экзистенциалистами:
- трагичность и абсурдность 
существования;
- отчужденность человека от общества;
- ограниченность свободы и 
возможности для творчества;
- трактовка экзистенции, модусов 
человеческого существования;
- возможные способы преодоления 
абсурда и обретения смысла жизни.



Герменевтика

Герменевтика (гр. hermenentike — 
истолкование) — искусство толкования 
различных текстов, символов, смыслов 

социокультуры. 



Философская проблематика 
герменевтики впервые стала 
разрабатываться Фридрихом 
Шлейермахером (1768-1834) — 
протестантским теологом и 
философом. 
Главную функцию 
герменевтики видел в 
выявлении способа 
выражения мысли, 
определяющего 
индивидуальность, 
своеобразие текста. 
Противопоставлял 
герменевтику диалектике и 
грамматике, которые, выявляя 
общее, не в состоянии уловить 
индивидуально-
стилистической особенности 
произведения.



Одним из выдающихся представителей 
герменевтики XX века по праву считается 

Ханс Георг Гадамер (1900).
 

В своих теоретических концепциях он 
опирался на «понимающую психологию» 
В.Дильтея, теорию «жизненного мира» Э. 
Гуссерля, учение о языке М. Хайдеггера. 

Последнего признавал своим 
непосредственным учителем.

 
Гадамер рассматривает герменевтику не 

только как метод понимания текстов, но как 
особую философию понимания. Ее 

предметом, наряду с историко-
гуманитарными науками, является и вся 

совокупность знаний о мире и 
человеческом бытии. Поэтому понимание 

выступает как универсальный способ 
существования действующего человека, 
как его непосредственный (жизненные 

проявления, экзистенция), так и 
опосредствованный (история, культура) 

опыт. Таким образом, пониманию 
придается онтологическое значение.



Герменевтика признала единственно 
доступным и ценным мир 

человеческого общения. Мир 
культурных ценностей внутри него 

составляет язык, с помощью которого 
должны быть поняты и истолкованы 

все составляющие культуры.



Герменевтика – это :

• наука об истолковании текстов.

• Философское направление, в 
котором понимание трактуется как 
условие бытия (философская 
герменевтика).

• Метод познания, постижения 
смысла.



Вся герменевтика базируется на сходных 
принципах, и потому выделяются основные 
положения герменевтики. Всего их четыре:

 • Герменевтический круг.
• Необходимость предпонимания.

• Бесконечность интерпретации.

• Интенциальность сознания.



Спасибо за 
внимание !


