
Западная философия XIX –XX 
вв.



Новая эра в философии

• 1831 г. – смерть Г. Гегеля

• кризис гуманизма и общий 

духовный кризис в Европе

• переосмысление классической философии:                

                   1. неоклассическая философия

                                (рационализм)

                       2. иррациональная философия



Рационализм 

• Гегельянство

• Кантианство

• Марксизм

• Позитивизм

• Структурализм

• Прагматизм

Иррационализм 

• Волюнтаризм

• Феноменология

• Герменевтика

• Экзистенциализм

• Фрейдизм



Марксизм
Предпосылки 
возникновения:

1.Экономические 
(противоречия 
капиталистического 
развития)

2.Социально-
политические  
(классовая борьба 
пролетариата)

Карл Маркс
(1818 – 1883)

Фридрих 
Энгельс

(1820 – 1895)



Марксизм
Теоретические 
источники

• Немецкая классическая 

философия

• Классическая 

английская 

политическая экономия 

(А. Смит, Д. Рикардо)

• Критически-утопический 

социализм XIX в.

Естественнонаучные 
источники

• Клеточная теория
• Теория происхождения и 

развития видов 
растений и животных

• Закон сохранения и 
превращения энергии



Диалектический и исторический 
материализм

История
• Естественное возникновение 

материально-
производственных 
отношений.

• Общественное разделение 
труда в процессе 
государственного развития.

• Конфликты и противоречия – 
результат конфликта 
производительных сил и 
производственных 
отношений.

Диалектика
• Представление о мире как 

целостной системе. 
• Учение о связях и 

отношениях между 
частями мира как целого. 

• Проблема развития мира в 
целом и его частей. 

• Специальный 
познавательный аппарат, с 
помощью которого 
происходит познание мира 
(диалектический метод 
познания). 



исторический материализм

Основа социального развития (движения) – 
противоречия между классами (большими 
социальными группами, объединенными 
общими интересами). Основа общественного 
бытия – производственные отношения и 
силы, которые определяют тип общественно-
экономической формации: 
первобытнообщинной, рабовладельческой, 
феодальной, капиталистической, 
коммунистической. Государство – аппарат 
насилия правящего класса над угнетаемым. 
Неизбежная цель общественного прогресса – 
формирование справедливого бесклассового 
общества

Разделы марксистской философии



Диалектический 
материализм 

• Материя – единственная и вечная 
субстанция, категория "материя" – самая 
широкая и самая бедная по содержанию; 
материя первична по отношению к 
сознанию, которое всего лишь свойство 
высокоорганизованной материи; движение, 
пространство и время – атрибуты материи, 
отдельно от материи они не существуют, 
движение – результат противоречий, оно 
бывает механическим, физическим, 
химическим, биологическим, социальным;

• с движением и взаимодействием связано 
отражение, оно – в основе познания; 
критерий истины –  практика, познание надо 
начинать с материи



Позитивизм

Огюст Конт (1798 – 1857)

«Курс позитивной 
философии» (1830 – 

1842)

• Знание позитивно только 

если строится по образцам 

конкретных наук.

• Отказ от философии в 

пользу позитивных наук.

• Использование 

философии в качестве 

методологии.



Огюст Конт

Три стадии развития общества и 
научного знания: 

•теологическая – природные процессы 
объяснялись волей Бога; 

•метафизическая (философская) – место 
Бога занимают  «абстрактные» законы, 
спекуляции

•позитивная – опора научного знания на 
факты



Развитие позитивизма
1 этап: Первый (классический) позитивизм
представители: О.Конт, Джон Стюарт Милль (1806-1873), 
Герберт Спенсер (1820-1903).

В центре внимания обобщение и классификация научного 
знания, социальная проблематика, вопросы развития 
логического мышления.

2 этап: Эмпириокритицизм или «махизм» (второй 
позитивизм) (конец XIXв.)

представители: Эрнста Маха (1836–1916), Рихард 
Авенариус (1843–1896). В рамках этого направления были 
выдвинуты принципы «экономии мышления» (согласно 
которому наука должна носить описательный характер), 
«относительности» (движение предмета можно оценить 
только относительно каких-то других конкретных тел).



3 этап: Неопозитивизм – совокупность позиций и теорий, школ 
(Венский кружок, логический позитивизм, сциентизм, 
натурализм)

Представители: Мориц Шлик (1882–1936), Рудольф Карнап 
(1891–1970), Людвиг Витгенштейн   (1889–1951), Бертран 
Рассел (1872–1970).

Стремились найти такие формы отражения процесса 
познания и его результатов, которые позволили бы оградить 
научное знание от ошибок. Сформулировали принцип 
верификации.

4 этап: Постпозитивизм 

Представители: Карл Поппер (1902–1994), Томас Кун 
(1922-1996), Имре Лакатос (1922–1974), Стивен Эделстон 
Тулмин (1922-1998), Пол Фейерабенд (1924–1994).

Исследовали закономерности развития научного знания. Т.
Кун ввёл понятие парадигмы (суммы признанных научных 
достижений)

К.Поппер выдвинул принцип фальсификации.



Прагматизм

Чарльз Пирс (1839 – 1914)

Прагматическая максима:

Значение и истинность любого понятия 

определяется тем, какие практические 

последствия из него вытекают.

Истина - общезначимое 
принудительное 

верование.



Прагматизм Уильяма Джемса

• Философия - индивидуальный способ 
понимания бытия.

• «Радикальный эмпиризм». Опыт – 
единственный источник познания, 
одновременно поток сознания и 
практическая деятельность.

• Ощущение преобразуется в понятие 
посредством воли.



Структурализм
Структурализм первоначально 
сложился в языкознании и 
литературоведении в 30-е гг. XX 
в.

 «Язык есть форма, а не 
субстанция... язык есть система, 
которая подчиняется лишь 
своему собственному порядку... 
наше мышление, если 
отвлечься от выражения его 
словами, представляет собой 
аморфную, нерасчлененную 
массу».

Основы структурной 
лингвистики были 
разработаны 
швейцарским филологом 
Ф. де Соссюром.



Мишель Фуко
(1926 – 1984) 

Жак Деррида
(1930 – 2004)

Ролан Барт
(1915 – 1980)

Жак Лакан
(1901 – 1981)



Структурализм
Основа структурного подхода и 

методологии - понятия 
структуры, системы и модели.

Система - структурная 
организация входящих в нее 
элементов, делающих объект 

единым и целостным. 

Структура есть 
система отношений 
между элементами. 

Объект исследования структурализма - культура 
как совокупность знаковых систем, таких как язык, 

наука, искусство, религия, мифология, обычаи, 
мода, реклама и т. д. 



Волюнтаризм

 (от лат. voluntas — воля)
 идеалистическое направление в 

философии, рассматривающее волю в 
качестве высшего принципа бытия. 



Артур Шопенгауэр
(1788—1860)

«Мир как воля и 
представление»

•абсолютным первоначалом 
бытия является мировая воля;

• воля - априорное знание тела;

•воля первична и бытийна, 
чувства, рассудок и разум - 
вторичны и функциональны;

•природа и человек - формы 
объективации 
бессознательной воли.



Фридрих Ницше
(1844-1900)

Основные 
произведения:

•«Рождение трагедии, или 
Эллинство и пессимизм»

•«Несвоевременные 
размышления: О пользе и 
вреде истории для жизни»

•«Так говорил Заратустра. 
Книга для всех и ни для кого»

•«Воля к власти: Опыт 
переоценки всех ценностей» 



Три этапа творчества

• Первый этап : осмысление идей 
античности, творчества Шопенгауэра. 

• Второй этап:  разрыв с предыдущей 
философской традицией, проблемы 
познания и морали.

• Третий этап: разработка темы «воли к 
власти».



Основные идеи философии 
Ницше

Достичь свободы человек может, но лишь 
противопоставив себя действительности, 
отказавшись от "человеческого" – от морали, 
религии, сострадания, которые являются уделом 
слабых. Будущее за сверхчеловеком, который 
действительно свободен; ему не нужен ни Бог, ни 
мораль

•Переоценка всех ценностей, уничтожение 
устаревших моральных (в основном христианских) 
ценностей и замена их новыми.

•Жизнь как реализация человеком “воли к власти”.
•Идея сверхчеловека- создателя и носителя новых 
ценностей и новой морали.



Феноменология
Феномен - (от греч. phainomenon — являющееся).

Феномен - то, что само себя
обнаруживает, предмет, 

непосредственно явленный сознанию. 

Феноменология - учение не о самой сущности, а 
наука о созерцании сущности, о сознании, 
созерцающем сущность. Знания о мире это 
результат 

систематизации не внешних объектов, а фактов 
сознания – феноменов.

Основатель: Эдмунд Гуссерль (1859–1938)

«К самим вещам»



Герменевтика
Герменевтика (от греч. 

толкование).

Ханс-Георг Гадамер (1900-2002).

Герменевтика - учение о 

правилах понимания. Методы 

понимания – вживание  в текст, 

герменевтический круг.

 

Существовать - 
значит быть 

понятым



Герменевтический 
треугольник



Герменевтический круг



Экзистенциализм
Экзистенция(от лат. existentia – существование).

Реальностью является 
индивидуальное существование.

Философия, предметом которой 
является сущее, должна быть 

посвящена единичному, 
индивидуальному существованию. 

Сёрен Кьеркегор
(1813 – 1855)



Экзистенциализм

Общество = единообразие
Индивидуальное существование = 

уникальность

Выявление собственной уникальности через 
«пограничную ситуацию».



Психоанализ
Основатель: Зигмунд Фрейд (1856-1939; «Тотем и табу", 
"По ту сторону принципа удовольствия", и др.). 

Три уровня психики человека : 

-"Я"  – сознание человека, контролируемая 
составляющая психики; 

-"Оно"–  бессознательное, совокупность инстинктов и 
желаний человека, обусловленных его природой, 
прошлым; 

-"сверх-"Я" (или супер-Эго) – совокупность социальных 
установок, общественных оценок и запретов.

 Представители: Карл Густав Юнг (1875-1961) , Эрих 
Фромм (1900-1980). 


