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Немецкая классическая философия (конец XVIII − начало XIX вв.)
Исторические предпосылки
1. Германия остается политически и экономически отсталой страной в  отличие от бурно 
развивающихся Англии, Франции, Голландии и др., где капиталистические отношения 
все больше завоевывают государственные позиции, а в Германии они только 
зарождаются; 
2. Немецкое Просвещение в культуре,  прежде всего в лице Гете, Шиллера, Гейне, 
Гердера и др. выдающихся мастеров культуры и искусства также ведет борьбу за права 
разума и философии, отстаивает право научной критики тех вопросов, которые до того 
считались исключительным достоянием религии, однако, эта борьба  скорее является 
поиском компромисса между знанием и верой, между наукой и религией.
3. В профессиональной науке на смену  механике приходят физика и химия.
Характерные черты
1. Традиционность философской проблематики: онтология, гносеология, методология.
2. Тесная связь с современным естествознанием.
3. Антидогматизм и критичность к своим идейным предшественникам;
4. Зарождение теоретической диалектики  как учения о развитии (хотя и на 
идеалистической основе). 
5. В немецкой классике были представлены все направления: объективно-субъективный 
идеализм,  материалистическая линия.

Основные проблемы:
1. Критика созерцательности и рассмотрение человека как активного субъекта истории и 
познания;
2. Разработка новой логики и методологии познания.





Немецкая классическая философия

 

           И. Кант                        И. Фихте                      Ф.В.Й. Шеллинг                 Г.В.Ф. Гегель              Л.А. 
Фейербах

В отличие от английских и особенно французских философов XVIII в., 
стремившихся популяризировать свои учения среди возможно более широких 
слоев читателей и находивших подходящий для этого способ изложения, 
немецкие мыслители от Канта до Гегеля предназначали свои сочинения 
большей частью для ограниченного круга читателей, состоящего из тех, 
кто профессионально занимался философией. 

Представители

      И. Кант                          И. Фихте                        Ф. Шеллинг                           Г. Гегель                     Л. 
Фейербах











Иммануил Кант (1724-1804) – основоположник немецкой классической философии. 
Выделяют два этапа творчества: 1) «докритический» (до 1770-х гг.) и 2) «критический». На 
первом Кант выступает как натурфилософ («Всеобщая история и теория неба» и др. работы), 
на втором – пытается преодолеть механистичность и созерцательность в понимании 
взаимосвязи субъекта и объекта познания («Критика чистого разума»), разрабатывает новое 
понимание нравственности («Критика практического разума») и решает проблемы эстетики 
(«Критика способности суждения»). 
Философия, по И. Канту, должна сосредоточиться на решении трёх вопросов: «Что я могу 
знать?», «Что я должен  делать?»,    «На  что  я  могу  надеяться?»,  из   решения   которых   
вытекает   решение   главной проблемы: «Что Я есть такое – человек?».      
В целом  его философия характеризуется как «трансцендентальный идеализм» (от лат. 
«трансцендере» –  выходящий за пределы опыта), поскольку ее основные понятия и 
принципы носят внеопытный, по сути божественный характер, и постигаются прежде всего 
интуитивно.
  
 

Схема познавательного процесса (по Канту)

Общий гносеологический вывод: «вещь в себе» непознаваема, наука имеет непроходимые 
для себя границы, а философия, признанная перейти эти границы, натыкается на 
неразрешимые противоречия – «антиномии разума». 

«Вещь-
в-себе»

Объективная 
сущность 
предмета
феномен

Ощущения и
априорные 

(доопытные)
формы 

чувственности -
пространство

и время

«Вещь-
для-нас»
Явление 
предмета 
субъекту
ноумен

Рассудок
(знание частного)

Априорные 
(доопытные)  

понятия –
категории    

естествознания

Разум:
познание

всеобщего 
антиномии -  

неразрешимые
противоречия-

разума

Категорический императив (безусловное требование нравственного поведения)  имеет 2 
формулировки:
1) Поступай всегда так, чтобы максима твоей воли могла иметь силу принципа всеобщего 
закона;;
2) Поступай так, чтобы в своем лице и в другом человеке всегда видеть цель, но никогда 
только средство..



Антиномии разума Канта

Кант различал четыре антиномии:

•мир конечен во времени и в пространстве; 
мир бесконечен во времени и в 
пространстве

•всё в мире просто и неделимо; нет ничего 
в мире простого, всё сложно и делимо

•в мире существует свобода; нет в мире 
свободы; всё необходимо

•существует первопричина мира; не 
существует первопричины мира











Гегель  Георг  Вильгельм  Фридрих  (1770-1831) –  вершина  немецкой  классической  
философии. Исходный принцип его философии  –  конкретное тождество  мышления  и  бытия  
на  основе  первичности первого.  Является  автором  концепции «абсолютного идеализма», 
который  может  быть  охарактеризован как панлогизм («Всё действительное –  разумно,  все  
разумное – действительно»). Создатель  теоретической  диалектики  как учения о саморазвитии,  
разработчик её  основных категорий, законов  и  принципов  (хотя  и  на  объективно-
идеалистической основе). 

Основные произведения: «Феноменология духа», «Наука логики», «Философская 
пропедевтика»

Основные положения философской концепции

Основные понятия

Абсолютная Идея

Основные 
принципы
саморазвития Идеи

Этапы развития 
Идеи в форме Духа

Общественный 
прогресс

Трактовка основных понятий

Саморазвивающийся и самопознающий себя Мировой разум – 
единственная
подлинная реальность, последовательно реализующая себя в трёх 
формах:
1) в форме чистой мысли (логика); 2) в форме природы как своего 
инобытия (философия природы); 3) в форме человеческого 
сознания и истории  (философия духа).
Источник его – единство противоположностей (внутренние 
противоречия); механизм (способ) – количественно-качественные 
взаимопереходы; направленность – «спираль» как результат 
отрицания отрицания. 
1) Субъективный – сознание индивида; 2) Объективный – семья, 
государство, право; 3) Абсолютный – искусство, религия и 
философия. 
Сущность его - возрастание в обществе меры свободы: 1) Восточная 
эра – свобода одного человека за счёт несвободы других; 2) Греко-
римская эра – свобода немногих (элиты) за счёт большинства; 3) 
Германская эра – свобода для всех.
История предстает как результат деятельности вождей и героев, но 
фактически
определяется Абсолютной идеей (в чем и заключается «хитрость 
Разума»).

 

 









Диалектика Гегеля



Антропологический материализм 
Л.Фейербаха



Фейербах Людвиг Андреас  (1804-1872) – немецкий философ, последний представитель 
немецкой философской классики. В юности слушал Гегеля и был поклонником его учения, но в 
дальнейшем подверг его критике за идеализм и мистификацию действительности. Цели 
философии видел 1) в борьбе с религией и идеализмом и 2) в обосновании новой философии, 
как учении о человеке, в связи с чем его философия  определяется как антропологический 
материализм. Однако непонимание диалектики Гегеля привели его к тому, что его учение 
осталось метафизичным, а понимание человека – внесоциальным и внеисторичным. 
Основные  работы: «Сущность христианства»; «Сущность религии»;  «Основные положения 

философии будущего».

Основное содержание философской концепции

Природа 

Человек

Бог

Религия

Познание

Смысл жизни

Основные 
понятия Трактовка их содержания

Вечна и бесконечна, никем не сотворена, а потому и неуничтожима.

Продукт и часть природы, представляющая собой единство телесного и 
духовного.

Идеальный образ, созданный человеком как олицетворение своих 
лучших качеств:
(«Не Бог создал человека, а человек создает Бога по образу своему и 
подобию»).

«Сон человеческого духа», имеющий своими корнями невежество 
человека, страх и незащищенность перед силами природы, тяжёлые 
условия жизни.

Мир познаваем, познавательные возможности человека безграничны 
(«то, что не познали мы, познают наши потомки»). Основа познания – 
ощущения человека, порождаемые объективным миром и осознаваемые 
его рассудком и разумом.

Стремление к земному счастью, высшим проявлением которого является 
любовь. Человек не может существовать без другого человека,  и поэтому 
стремление  к собственному счастью заставляет человека выйти за рамки 
своего эгоизма.







Западная философия XIX – 
XXвв.







Синергетика
СИНЕРГЕТИКА — междисциплинарное направление 

научных исследований, современная теория 
самоорганизации, новое мировидение, связываемое с 

исследованием феноменов самоорганизации, 
нелинейности, неравесновесности, глобальной эволюции, 
изучением процессов становления «порядка через хаос» 
(Пригожин), бифуркационных изменений, необратимости 

времени, неустойчивости как основополагающей 
характеристики процессов эволюции.

•          
• Бифуркации - всевозможные качественные перестройки или метаморфозы различных 
объектов при изменении параметров, от которых они зависят.

• Бифуркация рек — разделение русла реки и её долины на две ветви.
•Бифуркация в биологии — разделение трубчатого органа (сосуда, бронха) на 2 ветви одинакового 
диаметра, отходящие в стороны под одинаковыми углами.
Примечание. Определение термина «синергетика», близкое к современному 
пониманию, ввёл немецкий физик-теоретик Герман Хакен в 1977 году в своей книге 
«Синергетика».
Синергетика возникла в конце XX столетия и в настоящее время стала весьма 
популярной наукой. И.Р.Пригожин (1917-2003гг). –теоретик синергетики, лауреат 
Нобелевской премии, основная работа «Порядок из хаоса» (развитие нелинейно, 
выбор возможного пути происходит случайным образом).





Марксизм



                                                

                                                                                                          

Марксистская философия: предпосылки, этапы развития, основные принципы

Исторические
предпосылки

В  социально-экономической  сфере  –  кризис  классического  капитализма, 
вылившийся в ряд крупных выступлений рабочего класса против буржуазии в 40-х гг. XIX 
в. (восстания ткачей в Лионе и Силезии, Чартистское движение). 
В сфере науки – ряд великих открытий в естествознании (закон сохранения и 
превращения энергии, открытие клетки, эволюционная теория Ч.Дарвина).
В области философии – достижения немецкой классической философии 
(прежде всего идеалистическая диалектика Гегеля и метафизический материализм 
Фейербаха).

Этапы становления 
и развития

1-й этап – 1) анализ К. Марксом и Ф Энгельсом современного им положения в жизни 
Западной Европы середины 40-х гг. XIX в.); 2) критика прежней и начало разработки новой 
философской концепции с целью «уяснения дела самим себе» ( «Святое семейство», 
«Немецкая идеология», «Нищета философии» и др.), 3) выработка нового понимания 
общества и его истории; 
2-ой этап – 1) конкретизация нового понимания истории, раскрытие истоков и 
сущности отчуждения человека и путей его преодоления («Капитал»); 2) анализ развития 
естествознания и выработка новой философской картины мира («Диалектика природы») 
3-ий этап – 1) диалектико-материалистический анализ Лениным кризиса в физике и 
выработка нового понимания материи и сознания, их взаимосвязи. («Материализм и 
эмпириокритицизм»); 2) защита в борьбе с оппортунизмом (отступничество) и 
дальнейшее развитие диалектического и исторического материализма, конкретизация его  
мировоззренческих и методологических принципов («Философские тетради»); 

  
Основные принципы и
характерные черты

1)  Материальное единство мира;  2)  Всеобщая взаимосвязь и саморазвитие;  3)  
Историзм; 4)  Конкретность, объективность и всесторонность рассмотрения;  5)  
Органический синтез диалектики и материализма;  6) Распространение материализма 
на понимание общества и его истории;  7)  Последовательное проведение принципа 
партийности в философии.



       

Маркс Карл 
(1818-1883)

Выдающийся 
философ, один из 

создателей 
диалектического и 

исторического 
материализма,

Энгельс Фридрих
(1820-1895)

Ближайший  друг  и 
соратник К.  Маркса, в 

создании 
диалектического и 

исторического 
материализма

философ, один из 
основоположников
философ, один из 
основоположников 
марксизма, друг, 

единомышленник и 
соавтор трудов 
Карла Маркса.

Ленин В. И. 
(1870-1924)

Российский общественный 
и политический деятель, 

философ, развивал 
философию марксизма в 

новых исторических 
условиях

Марксистская философия: основные проблемы и пути их решения
Проблемы Пути решения

Разработка нового 
мировоззрения

Органическое соединение диалектики, освобожденной от мистики и идеализма, с 
материализмом, освобожденным от метафизичности.

Разработка новой 
гносеологии и методологии

Включение в теорию познания понимания материальной практики как важнейшего 
элемента процесса познания – его основы, движущей силы, конечной цели и 
критерия истинности его результатов. Выработка диалектико-материалистических 
методологических принципов.

Новое понимание сущности 
человека, причин его 
отчуждения и путей 

преодоления

Понимание  сущности человека как системы всех общественных отношений 
(«Человек – это мир человека, государство, общество» К. Маркс). 
Отчуждение человека есть превращение его деятельности и ее результатов в силу, 
чуждую ему и господствующую над ним, а его самого из активного субъекта 
общественного процесса в его пассивный объект. Причины ее в частной 
собственности, а преодоление – в ее отмене. 

 

Переосмысление понимания 
общества и его развития

«Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат 
индивидов, допускающий всякие изменения … по воле общества и правительства, 
и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие 
общественно-экономической формации, установив, что смена таких формаций есть 
объективный исторический процесс». (В.Ленин) 



Философия марксизма



Философия марксизма



Философия науки – 
позитивизм и его разновидности



Позитивизм и
неопозитивизм

Течение, претендующее на статус подлинно научной (позитивной) философии, которая, 
сама очистившись от пустых, т.е. оторванных от чувственного опыта, проблем и понятий, 
поможет и науке сделать это. Проходит три этапа развития: классический позитивизм (О.
Конт, Г.Спенсер); эмпириокритицизм (Э. Мах, Р.Авенариус); неопозитивизм, или 
логический позитивизм (М. Шлик, Р. Карнап, Б. Рассел и др.). В качестве критерия 
научности теории вводится принцип верификации (возможности ее непосредственной 
опытной проверки). 

О. Конт         
(1798-1857)

Французский 
философ, 

основатель 
позитивизма

Г. Спенсер  
(1820-1903)
Английский 

философ, один    
из основателей 

позитивизма 

Э. Мах             
(1838-1916)

Австрийский физик и 
философ, основатель
эмпириокритицизма

Р. Авенариус 
(1843-1896) 

Швейцарский 
философ-

позитивист, 
эмпириокритик

М. Шлик 
(1882-1936) 
Австрийский 

философ, один 
из основателей 
неопозитивизма

Р. Карнап 
(1891-1970) 
Немецко-

американский 
философ-

неопозитивист

Б. Рассел  
(1872-1970) 
Английский 

математик, логик 
и философ- 

неопозитивист.

Постпозитивиз
м

Начиная с 70-х гг. XX в. на смену позитивизму приходит постпозитивизм, который 
подвергает критике  его теоретические позиции, разрабатывая свое понимание развития 
науки как периодическую смену научных парадигм или «исследовательских программ» 
(научные революции). В качестве критерия научности  теории  его представители  
выдвигают принцип «фальсификации» как принципиальной возможности ее опровержения.

      
К. Поппер 

1902-1994)   
   Англо-австрийский

 философ  науки.      
Основоположник 

постпозитивизма, ввёл понятие 
фальсифицируемости  теории , как 
критерия ее научности. 

               

                         
                                                                                                                                                           Т. Кун           
                     (1922-1996) 
                       Американский    
                       философ, историк 
                         науки, венгр по 
происхождению, автор теории 
революций  в  науке  как  смены  
научных парадигм.

                 
                          

                                                                                   И. Лакатос 
                    (1922-1974)

               
                                                    Англо-венгерский

философ науки, автор теории 
развития науки как смены 
исследовательских программ.

 





Эмпириокритицизм



Неопозитивизм





Постпозитивизм



Философия 
иррационализма



Неклассическая западная философия XIX-XX вв. 
Исторические предпосылки:
1. Глубокие социальные потрясения XIX-XX веков;                                                                                                                                                                                                                                   
2. Революционные преобразования в науке (начало современной НТР);
3. Кризисные явления в отношениях «общество – природа» и «общество – человек».
.

 Основные проблемы:
1. Переоценка в новых условиях познавательных и преобразовательных возможностей человека.
2. Переоценка отношений «вера – знание» и «человек – мир».
3. Смена философской картины мира.
4. Переосмысление соотношения существования человека и его сущности.

Направления Содержание учения, школы и представители

Иррационализм

Течение,  противоположное  рационализму.  В  онтологии  отрицает   закономерность
 («разумность»)  мироустройства,  в  гносеологии  –  возможность  его  рационального 
познания.  Основоположники  –  А. Шопенгауэр,  С. Кьеркегор.  Включает  в  себя  такие 
школы,  как  философия жизни  (Ф. Ницше,  В. Дильтей),  феноменология  (Э.Гуссерль, 
Н.Гартман),  экзистенциализм (К. Ясперс,  М. Хайдеггер,  А. Камю,  Ж.-П. Сартр).

  

А. Шопенгауэр
 (1788-1860)

 Немецкий  
 философ,

Основной труд: 
«Мир как воля и 
представление»
.

   

 

    

С. Кьеркегор
(1813-1855)

Датский 
философ,  ввел 

понятие 
экзистенции.

Ф.  Ницше   
(1844-1900) 

Немецкий 
философ, 

представитель 
философии 

жизни

К.  Ясперс   
(1863-1969) 

Немецкий 
философ, 

экзистенциа-
лист

Э.  Гуссерль 
(1859-1938) 

Немецкий 
философ, 
создатель 
феномено-

логии

М. Хайдеггер 
(1889-1976) 

Немецкий 
философ, 

экзистенциа-
лист

А. Камю 
(1913-1960) 
Французский

Философ, 
экзистенциа-

лист, 
драматург

Ж.-П. Сартр 
(1905-1980) 
Французский 

философ, 
экзистенциа-

лист, 
писатель
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Направления 
экзистенциализма









Неотомизм





Неотомизм





Герменевтика









Эволюционизм





























Постмодернизм














