
Философия XIX и XX вв. 

1. Классическая философия XIX в. 

2. Неклассическая философия XIX в. 

3. Особенности философии ХХ в.



Западная философия 19-20 
век.

• Иррационализм.

• «Философия жизни» А. Бергсон
• Философия Ницше
• З.Фрейд.Психоанализ
• Неофрейдизм
• Философия экзистенциализма
• Врачи-философы. Г. Селье и Я. Морено



НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX в.
Основная характеристика - иррационализм: отвергается понимание 
мира как целостной закономерной системы. Окружающий мир – это 
разрозненный хаос, неподконтрольный разуму.

НАПРАВЛЕНИЯ:
Волюнтаризм: признает волю первоосновой всего сущего. 

❖А. Шопенгауэр
Философия жизни:  центральными являются вопросы о смысле, цели и 
ценности жизни, стремление понять «жизнь из нее самой». Отдается 
предпочтение живому чувству, инстинкту как средствам постижения мира. 

❖Ф. Ницше
❖А. Бергсон

Психоанализ: междисциплинарное направление в современной 
философии и психологии, объясняющее роль бессознательного и других, 
связанных с ним психических процессов в жизни человека и общества. 

❖З. Фрейд
❖К.Г. Юнг
❖А. Адлер



Артур Шопенгауэр



Артур Шопенгауэр: 
волюнтаризм

Окружающий мир есть лишь мир представлений в сознании 
человека. 
Сущность мира – воля.
Мировая воля есть сила, движение, творящее все вещи и 
процессы
Воля лежит в основе сознания; является всеобщей сущностью 
вещей.
Воля действует без всякого познания, определяется не мотивами, 
а причинами (раздражителями).
Точно так же, как воля человека определяет его поступки, так и 
действующая во всем мире всеобщая воля, воля предметов и 
явлений вызывает внешние события в мире, движение 
предметов, возникновение явлений.
Воля присуща не только живым организмам, но и неживой 
природе в виде "бессознательной", "дремлющей" воли.



Философия жизни -

Иррационалистичная 
философская 

школа, в центре 
которой понятие 

“жизнь”, как 
целостная 

реальность, не 
тождественная ни 
духу, ни материи.

В.
Дильтей

Ортега-и-Гассет
Хосе,

Георг Зиммель

Анри Бергсон: “Творческая 
эволюция”, 

 “Восприятие изменчивости”

Фридрих Ницше: “По ту сторону 
добра и зла”,  “Так говорил Заратустра”





Анри Бергсон (1859-1941)

► Осн. труды: «Творческая эволюция», «Очерк о непосредственных 
данных сознания», «Восприятие изменчивости»

► Проводил аналогию между музыкой и жизнью нашей души
► Учение о «жизненном порыве» как некоей космической силе, 

обусловившей ход эволюции
► Жизнь – первичная субстанция, материя – вторична
► Жизнь рвется ввысь, а сгоревшие остатки ее образуют мертвую 

материю
► Преодолевая сопротивление этой материи, жизнь разбивается на 

три момента: растения, животные, человек.
► Основные способности жизни – инстинкт, интеллект, интуиция



Основные способности жизни

► Инстинкт – способность сознания создавать так 
называемые органические инструменты. Он ближе всего 
стоит к жизни, к ее необходимостям, потребностям. Это 
внерациональная, неинтеллектуальная способность духа. 
Инстинкт – материальное познание, он познает сами вещи, 
их сущность

► Интеллект склонен к рассудочной, строго мыслительной 
деятельности. Интеллект превращает мир в мертвую, 
развернутую в пространстве материю, расчлененную на 
отдельные предметы

► Интуиция – это своеобразный род интеллектуальной 
симпатии, путем которой переносятся внутрь предмета, 
чтобы слиться с тем, что есть в нем единственного и 
невыразимого. Интуиция непосредственна как инстинкт и 
разумна как интеллект. Когда мы подходим к миру с позиции 
интуиции, он превращается в живое динамическое целое, 
непостижимое в понятиях и законах



Сознание как поток переживаний

► А.Бергсон сформулировал учение о сознании как о потоке 
переживаний, которому присуще свое время

► Главная характеристика этого времени – неделимость и 
целостность, в нем невозможно выделить отдельные 
моменты, оно предполагает постоянное 
взаимопроникновение прошлого и настоящего, постоянное 
творчество новых форм, развитие и становление

► Длительность определяет духовное своеобразие каждого 
индивида, в длительности человек тянет за собой свое 
прошлое, и чем более это прошлое актуализировано, чем 
более человек живет внутри себя, тем более он оригинален и 
неповторим

► «Есть просто непрерывная мелодия внутренней жизни, 
которая тянется как неделимая от начала и до конца нашего 
сознательного существования» 



Фридрих Ницше: философия 
жизни

Идея «смерти Бога»
Идея «воли к власти» 
Идея «сверхчеловека»
имморализм (не путать с 
аморализмом!)
 



Мир рассматривается в процессе непрерывного 
становления, это мир постоянной борьбы за 
существование, столкновения воль. Ницше, как и другие 
философы-современники, биологизирует мир, который 
для него в основе – «органический мир». Становление его 
- проявление воли к власти, которая и порождает 
относительно устойчивый порядок действительности, так 
как большая воля побеждает меньшую. В отличие от 
Шопенгауэра Ницше исходит из плюрализма воль, их 
борьба формирует действительность. «Воля» понимается 
конкретнее – как воля к власти. Наконец, он отстаивает 
необходимость укрепления воли, критикуя Шопенгауэра 
за его стремление успокоить последнюю. Необходимо 
стремиться не к небытию, а к полноте жизни – таков 
принцип философии Ф. Ницше. Он критически относится к 
идее развития: есть лишь становление и «вечное 
возвращение». 



Периодически наступает эпоха нигилизма, 
воцаряется хаос, отсутствует смысл. Возникает 
необходимость воли, появляется примирение с 
самим собой и мир снова повторяет сам себя. Вечное 
возвращение – судьба мира, на ее основе 
складывается «любовь к року». Познание мира 
недоступно логике, обобщающей науке, познание - 
средство овладения миром, а не получения знания о 
мире. Истина – лишь «полезное заблуждение». В 
процессе познания мы не проникаем в сущность 
мира, а лишь даем интерпретацию мира, воля к 
власти проявляется в создании своего «мира» 
человеческим субъектом.



Критикуя современную ему культуру, Ницше отмечает 
особое историческое место своей эпохи. Это эпоха, когда 
«Бог умер», и Ницше провозглашает новую эру 
прихода сверхчеловека. Его Заратустра – пророк этой 
идеи. Современный человек слаб, он есть «нечто, что 
нужно преодолеть». Христианская религия как религия 
сострадания – религия слабых, она ослабляет волю к 
власти. Отсюда антихристианство Ницше (при высокой 
оценке личности Иисуса). Христианская церковь, считает 
он, все перевернула («любую истину превратила в 
ложь»). Необходима «переоценка 
ценностей». Переоценке подлежит и традиционная 
мораль. Современная мораль – эта мораль слабых, 
«рабов», это орудие их господства над сильными. Один 
из виновников морального переворота - Сократ, и 
поэтому Ницше идеализирует досократиков, у которых 
мораль не была еще извращена. 



Ницше превозносит аристократическую мораль, 
которой присущи отвага, щедрость, индивидуализм. 
В ее основе - связь человека с землей, радость 
любви, здравый рассудок. Это и есть мораль 
сверхчеловека, сильного, свободного человека, 
который освобождается от иллюзий и реализует 
высокий уровень «воли к власти», возвращаясь «к 
невинной совести хищного зверя». Декларируемый 
Ницше «аморализм» и связан с заменой «морали 
рабов» на «мораль господ». Новая мораль, по сути, - 
новая интерпретация мира. Философия Ницше 
нередко получала неоднозначные оценки: ее 
пытались использовать идеологи фашизма, в ней 
видели идеологию империалистической буржуазии. 
В то же время она оказала влияние на ряд течений в 
современной философии и культуре



Зигмунд Фрейд: психоанализ

 «Я и Оно»
Оно (Ид) - бессознательное 
Я (Эго) – сознание
Сверх-Я (Супер-Эго) – 
надсознательное: ценности, 
социальные установки и т.п.

Либидо
Сублимация 



Психоанализ 

В конце 30-х годов возник 
неофрейдизм, представители 
которого (Е.Фромм, К.Хорни 
и др.) попробовали отойти от 
биологизма Фрейда и создать 
социологическую и 
культурологическую 
доктрину

    Психологическая и 
философская 
концепция, которая 
считает основой бытия 
человека полет 
бессознательного. 
Основатель – Зигмунд 
Фрейд (фрейдизм -> 
неофрейдизм)



▪ Неврозы обусловлены действием довольно мощного 
пласта людской психики, мощного, однако невидимого, 
скрытого; этот пласт психики он назвал 
бессознательным. 
▪     «Бессознательное" и является основным понятием 
фрейдизма, является объектом глубоко 
психологического и социально-философского 
исследования.
▪Влияние фрейдизма на общественную мысль в 30-е годы 
ХХ ст. было огромным; учение Фрейда содействовало 
развертыванию так называемой "сексуальной 
революции. Самым важным же становится то, что оно 
уже неопровержимо доказывало: человека и его 
поведение нельзя свести к умственным расчетам, что в 
целом человек возникает значительно более сложно, чем 
это казалось классической культуре.

























ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФИИ ХХ 
ВЕКА

▪Множество философских систем, соответствующих 
многообразию культур и их диалогу;
▪Новые философские традиции, сориентированные на 
различия между культурами и людьми, а не на их 
единство.
▪Отказ от  принципов классической философии: от 
безусловного доверия разуму; от идеи субстанции как 
единой основы всего сущего; от диалектики как логики 
преодоления и разрешения противоречий; от принципа 
историзма; от традиционного европейского 
рационализма.
▪Значительный интерес к мистике, к иррациональному как 
способу познания, к восточной философии).
▪Два направления: сциентизм и антисциентизм.



СЦИЕНТИЗМ АНТИСЦИЕНТИЗМ
Наука  - высшая ступень 
человеческого разума, научное 
знание - культурная ценность, в 
соответствии с которой 
необходимо ориентировать все 
иные формы духовного освоения 
бытия (в т.ч. философию). 

Наука  - угроза существования 
человека и всей человеческой 
цивилизации.


