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Тема 8. Современная западная философия
1. Кризис классического мировоззрения и 

возникновение неклассической 
философии.

2. Сциентизм как способ преодоления 
кризиса.

3. Иррационализм, кризис неклассического 
мировоззрения и постнеклассическая 

философия.

МОДУЛЬ 1. «ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И МЕСТО 
В КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ИСТОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ »
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Фридрих 
Ницше

(1844 -1900)

Я знаю свою судьбу. 
Мое имя будут 

вспоминать в связи с 
кризисом, которого 
никогда не было на 

земле, глубочайшими 
конфликтами 

сознания, разрывами 
со всем, во что 

раньше свято верили



ВОПРОС № 1

КРИЗИС КЛАССИЧЕСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ И 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

НЕКЛАССИЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ



СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
(конец XIX — 60-е годы XX в.)

Научные основания: теория эволюции Ч. 
Дарвина, теория относительности А. 

Эйнштейна, гипотеза Большого Взрыва, 
теория классовой борьбы К. Маркса, 

психоанализ З. Фрейда, «юриспруденция 
интересов» Р. ЙерингаПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
(70-е годы XX в. – XXI в.)

Научные основания: теория синергетики Г. 
Хакена, теория катастроф Р. Тома, теория 

Глобальной Сети, дискурсивная теория права 
Ю. Хабермаса и т.д.



КРИЗИС

Социально-
политические 

причины

Стабилизация 
западного общества к

середине XIX в. и 
острые социально-

экономические
противоречия

Интеллектуальные 
причины

 

Кризис 
классического 

естествознания 
и классическая 
картина мира



КЛАССИЧЕСКАЯ И НЕКЛАССИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИИ

Классическая 
философия

Неклассическая 
философия

Понимание 
предмета 

философии

Познание 
наиболее общих 

законов природы и 
общества

Познание не законов 
объективного мира, а 
«фактов», «жизни», 
феноменов сознания 

субъекта
Особенности 
понятийно-

концептуально
го аппарата

Предельно общие, 
абстрактные 

понятия, 
приспособленные 

для выражения 
метафизического 

содержания

Абстрактные общие 
категории 

метафизики понятие 
единичного, 

непосредственно 
данного, очевидного



КЛАССИЧЕСКАЯ И НЕКЛАССИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИИ

Классическая 
философия

Неклассическая 
философия

Характер 
знания

Доминирования 
рационализма

Тяготение к 
иррационализму

Понимание 
морали

Подчинение 
частных 

интересов 
общему благу

Свобода права и 
достоинство 

индивида



СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

СЦИЕНТИЗМ
(роль науки в жизни 

общества)

Позитивизм, 
прагматизм, 

фрейдизм
- Интерес к 

методологическим 
проблемам науки

- Стремление к 
терминологии, ссылки на 

факты, опыт, простоту 
- Рационализм в познании

АНТИСЦИЕНТИЗМ 
(роль внутреннего мира и 
переживания человеком 

своего бытия)
Философия жизни, 
экзистенциализм, 

герменевтика 
- Интерес к психическому 

миру человека, его чувствам, 
переживаниям

- Волюнтаризм в объяснении 
мира

- Иррационализм в 
познании



ВОПРОС № 2

СЦИЕНТИЗМ КАК СПОСОБ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА



ПОЗИТИВИЗМ – 
ФИЛОСОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 

УТВЕРЖДАЮЩЕЕ, 
ЧТО ИСТОЧНИКОМ 

ПОДЛИННОГО, 
«ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО» ЗНАНИЯ

МОГУТ  БЫТЬ ТОЛЬКО 
КОНКРЕТНЫЕ

(ЭМПИРИЧЕСКИЕ) НАУКИ.
Единственный источник

 знания – опыт
Основной труд:

«Курс позитивной 
философии»

Огюст Конт 
(1798 – 
1857)



ТРИ ЗАКОНА ПОЗИТИВИЗМА

1. ЗАКОН ТРЁХ СТАДИЙ: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ПРОХОДИТ ТРИ СТАДИИ: ТЕОЛОГИЧЕСКУЮ, 

ПОЗИТИВНУЮ, МЕТАФИЗИЧЕСКУЮ.
2. ЗАКОН ПОДЧИНЕНИЯ 

ВООБРАЖЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЮ: 
НУЖНО ОТВЕТИТЬ НЕ ВОПРОС «КАК», А 

НА ВОПРОС ПОЧЕМУ
3. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ЗАКОН: 

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ НАУК В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПРЕДМЕТА, ОТ 

ХАРАКТЕРА ИХ СОДЕРЖАНИЯ.



Наименование Характеристика Представители

Классический 
позитивизм 
конец XIX в.

Философия должна 
систематизировать и 

обобщать научные 
знания, а не объяснять 

их

О.Конт,  
Г. Спенсер

Эмпириокри-
тицизм

XIX-XX в.

Наука должна отвечать 
на вопрос «как», а не 

«почему»

Э. Мах, А.
Пуанкаре, 

Р. Авенариус

Неопозитивизм
Логический 

позитивизм с 30 
гг. XX в.

Аналитическая 
философия с  50 гг. 

XX в.

Сведение 
философии к 

логическому анализу 
языка науки

Б. Рассел, 
Р. Карнап, 
М. Шлик

Дж. Мур, 
Л. Витгенштейн

ВОЛНЫ ПОЗИТИВИЗМА



ПРАГМАТИЗМ
• Дословно действие, 

практика
• Концепция разработана в 

США 
в конце 19- начале 20 

века
• Задача прагматизма 

- помочь человеку 
решить жизненные 

проблемы
• Истина - это 

полезность 
• Главный критерий 

человеческой 
деятельности – это 

успех. Он же критерий 
истины

Чарльз Пирс 
(1839 – 1914)



Модель роста научного 
познания К. Поппера



Парадигмальная модель
развития науки Т. Куна
Генезис научной дисциплины
(допарадигмальный период)

Нормальная наука (парадигма)

Кризис нормальной науки
(революционная смена 

парадигм)



Герменевтика – искусство и теория
истолкования текстов.

Этапы развития герменевтики:
1. Герменевтика как искусство 

понимания чужой индивидуальности 
(Ф. Шлейермахер).

2. Герменевтика как метод 
исторических наук 

(В. Дильтей).
1. Развитие герменевтики как 
философского направления (Г.-Г. 

Гадамер)



ВОПРОС № 3

ИРРАЦИОНАЛИЗМ, КРИЗИС 
НЕКЛАССИЧЕСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ И 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ



ИРРАЦИОНАЛИЗМ –
философская установка 

предполагает признание ведущей 
роли бессознательного:

• инстинкты, страхи, тревога;
• эмоции; интуиции;

• слепая воля
Бессознательное в человеке играет 

решающую роль в познании, в 
мировоззрении в противовес 

разуму и рассудку 



ФРЕЙДИЗМ 
(психоанализ)

Работы: «Я и ОНО», 
«Лекции по 

психоанализу», 
«Толкование снов». 

Раскрыл 
противоречие между 

сознательным и 
бессознательным 

в психике человека, 
выработал методы, 
разрешающие это 

противоречие

Зигмунд Фрейд 
(1842 -1910)



СТРУКТУРА ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА ПО 
З.ФРЕЙДУ

         Сверх Я 
(нормы поведения, 

соц.правила)

Я - сознание

ОНО 
 (бессознательное)

Человек творит культуру, сублимируя 
энергию бессознательного в 

творчестве, в науке, искусстве, 
социальной деятельности.



НЕОФРЕЙДИЗМ
Альфред Адлер (1870-1937), Карл Густав Юнг 

(1875-1961) и Эрих Фромм (1900-1980)

•Критика утверждения 
Фрейда о чисто 

биологической природу
«ОНО».  

•Отказ от идеи 
пансексуализма.

•Опровержение утверждения 
Фрейда о том, что 

бессознательное («Оно») и 
сознание («Я») всегда 
находятся в состоянии 

конфликта между собой. 



Основные работы: «Мир как 
воля и представление», «О 

свободе воли»

• Понимание жизни трактуется 
как поток психических 

переживаний
•  Центральное понятие 

«воля»
   Мир как воля – 

бесконечный поток желаний, 
стремлений  

• Трагическое восприятие 
жизни приводит к пессимизму 

• Задача философии в 
истолковании

Мира, его интерпретация

Артур 
Шопенгауэр
(1788 – 1860)

Философия Жизни



Философия Жизни

Основные работы: «Так 
говорил Заратустра», « По ту 

сторону добра и зла»
• Центральное понятие «воля к 
власти»   как основа жизни. Это 
иррациональное (инстинктивное) 
начало, присущее всему живому

• Жизнь рассматривается как 
переживание; как биологическое 

явление; как движущая 
обществом энергия

•   Задача философии – 
«переоценка ценностей», 

отказ от традиционных понятий 
философии, морали и религии

Фридрих Ницше
(1844 -1900)



Ф. Ницше: идея   познания   как   орудия   
власти

•  Мир, где нет постоянства и устойчивости, 
нельзя познать средствами науки 

•  Понятия, которые создает наука для познания 
мира – это ложь, фикции, иллюзии

 
Для слабых людей иллюзии являются утешением, 

  для сильных – средством укрепления воли к 
власти

• Человек не познает мир, а овладевает вещами 
в целях биологического выживания и 

укрепления воли к власти    
. 



Идея 
«сверхчеловек

а»

Высший тип 
разумного существа, 

свободного от 
морали рабов, 

наделен свободной 
властной волей

Идеал 
исключительной 

личности, 
производящий 

переоценку 
ценностей

Символ, идеал 
человечества, 
подобен Богу



   Экзистенциализм– 
иррационалистическое 

направление, возникшее 
после первой мировой 

войны в Германии: 
М. Хайдеггер, К. Ясперс и 

др.
В период Второй Мировой 

войны - во Франции: 
Ж.-П. Сартр, А. Камю

Экзистенциализм – философия 
существования

Экзистенция – 
переживание человеком 
собственного бытия в 

мире



С. Кьеркегор 
(1813 -1855)

Впервые применил 
термин «экзистенция» и 

привлек внимание к 
сложному духовному 

миру человека, раскрыл 
его глубинную жизнь, ее 
сильные и динамические 

проявления.

Идеи С. Кьеркегора 
получили развитие в 

философии 
экзистенциализма XX в.



Мартин 
Хайдеггер

(1889 -1976)

Карл Ясперс
(1883 - 1969)

Жан–Поль Сартр
(1905 – 1980)

•  Для экзистенциалистов характерна резкая 
критика рационализма, науки

•  Задача философии – постичь смысл жизни 
человека, расшифровать тайну его бытия

Альбер Камю
1913 – 1960)



Центральная проблема 
экзистенциализма – 

проблема отчуждения личности от 
общества 

                   

              Я   -  БОЛЬШЕ, ЧЕМ  ДРУГИЕ           

Семья, 
друзья, 

общество, 
государство



Мишель Фуко
(1926 - 1984)

Эпистема — совокупность 
векторов познания во всех 
видах дискурса в данный 

исторический период.

Дискурс — это 
совокупность высказываний, 

существующих в речи или 
письме, подчиняющихся 

определённым правилам и 
отвечающим определённым 

критериям.



Ж. Деррида
учение о деконструкции



Ж. Бодрийяр
учение о симулякрах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


