
СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ (XIX – XXI ВВ.)



ФИЛОСОФСКИЕ 
ШКОЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Философия жизни В. Дильтей, Ф. Ницше, А. Бергсон,      
О. Шпенглер, Г. Зиммель

Полнота переживания жизни, 
антисциентизм, интуитивизм

2. Прагматизм Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи Субъективное сведение истины к 
полезности; вера как принцип действия

3. Феноменология Э. Гуссерль, А. Шюц, Э.Финк,       
М. Мерло-Понти

Описание смыслового процесса чистого 
сознания

4. Экзистенциализм Ж-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер, 
Г. Марсель, М. Бубер

Экзистенция предшествует эссенции; 
внешний мир как неподлинное бытие 
человека, смерть как смыслообразующий 
фактор бытия человека

5. Позитивизм
а) Ранний (первый, 
классический)
б) Средний (махизм, 
эмпирио-критицизм)

в) неопозитивизм 
(логический 
позитивизм)

О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль

Э. Мах, В. Авенариус, Пуанкаре

Венский кружок: Шлик, Франк, 
Карнапп, Б. Рассел, Л. 
Вингенштейн…

Методологический монизм; стандарт 
метода ищется только в точных науках; 
отказ от собственно философских методов 
исследования; апология позитивного 
(научного) знания

Логический атомизм: логика как 
системообразующий принцип мира и языка



продолжение

ФИЛОСОФСКИЕ 
ШКОЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

6. Постпозитивизм К. Поппер, Т. Кун, И. Локатос, 
П. Фейерабенд, С. Тулмин

Логическая рациональность (Поппер, 
Локатос) исторический и социологический 
эмпиризм (Кун, Тулмин, Фейерабенд)

7. Структурализм Лингвистический: Ф. де Соссюр;
Этнографический: К. Леви-Стросс, 
Ж. Лакан, Р. Альтюссер 

Рассмотрение истории, языка и 
психологии через объективные 
нейтральные структуры

8. Герменевтика Х.-Г. Гадамер, П. Рикёр, К. Апель Вживание в текст; правильное 
истолкование текста; отыскание 
общезначимости текста

9. Философская 
антропология

М. Шелер, А. Гелен, Х. Плеснер,
Х. Ортега – и – Гассет 

Итоги развития медицины, психологии, 
истории как основа создания 
универсального образа человека, 
проникнутого духовным началом

10. Неомарксизм Ю. Хабермас, Г. Маркузе, Т. 
Адорно, Д. Лукач, А. Грамши

Критическое отношение к теории и 
практике марксизма – ленинизма; 
переосмысление теории и практики

11. Философский 
психоанализ

З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм, 
К. Хорни

Исследование человеческой психики и 
объяснение культурных и социальных 
феноменов с позиции психофизического 
детерминизма



ПОЗИТИВИЗМ 
Методологические основы позитивизма:

1. Разрыв с классической философской традицией и утверждение, что наука не нуждается в философии.
2. Признание своего учения нейтральным по отношению к материализму и идеализму, отрицание  их и 

стремление освободить научное познание от философских интерпретаций.
3. Наука должна не объяснять действительность и отвечать на вопрос «почему?», а описывать явление, 

отвечая на вопрос «как?», так как знать можно только то, что дается познающему субъекту в его 
чувственном опыте.

 РАННИЙ СРЕДНИЙ НЕОПОЗИТИВИЗМ
1. Философия должна освободиться 
от ценностного подхода и в своей 
основе иметь научное знание, 
поскольку философское знание 
должно быть абсолютно точным и 
достоверным.

2. Для достижение последнего 
философия должна использовать 
научный метод в познании.

3. Основной путь для получения 
научного знания – эмпирическое 
наблюдение.

4. Философия должна исследовать 
только факты, а не сущность 
окружающего мира.

1. В основе философии должен 
лежать критический опыт.

2. Все предметы и явления 
окружающего мира представляются 
человеку в виде «комплекса 
ощущения».

3. Изучение окружающего мира 
возможно только как опытное 
исследование человеческих 
ощущений.

4. Философия должна стать:
- Интегративное «всеобщей науки»;
- Достоверной наукой об ощущениях 

человека (перевести абстрактные 
научные понятий на язык 
ощущений). 

1. Философия должна заниматься 
логическим анализом языка науки…

2. Философия отождествляется с 
методологией науки, основная 
задача которой видится в анализе 
естественных и искусственных 
языков.

3. Основной принцип неопозитивизма 
– принцип верификации – сравнение 
положений науки с фактами опыта. 
Положение представляет интерес 
для науки, лишь когда его можно 
подвергнуть проверки фактами.

4. Логический анализ языка – это 
анализ текста, знаков, понятий, 
семантика знаков.



ПОСТПОЗИТИВИЗМ
ОСОБЕННОСТИ:

✔ Отходит от приоритетности логического исследования символов и обращается к истории науки;
✔ Главная цель исследование не структуры научного знания, а развития научного знания;
✔ Нет обязательной взаимозависимости между истинностью теории и ее верифицируемостью (т.е. ее 

проверки на опыте);
✔ Наука развивается не строго линейно, а скачкообразно, имеет взлеты и падения, но общая тенденция 

направлена к росту и совершенствованию научного знания.
✔ Смягчает свое отношение к философии в целом, к проблемам познания.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
                                          Как возникает новая теория?                  Как она добивается признания?  

Каковы критерии сравнения научных теорий, как родственных, так и конкурирующих?
Возможно ли понимание между сторонниками альтернативных теорий?

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
✔ Проблема фальсификации (следует ли отказываться от научной теории в целом при обнаружении в ней 

1 или нескольких ложных фактов);
✔ По каким критериям проверить правдоподобность научных теорий;
✔ Проблема рациональности (что такое рациональность в науке);
✔ Проблема соизмеримости научных теорий (по каким критериям следует выяснить родственность, 

соизмеримость научных теорий;
✔ Проблема понимания, нахождения общих точек зрения между представителями антагонистических 

теорий.



ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ – направление философии, главным предметом изучения которого стали 

человек, его проблемы, трудности, существование в окружающем мире.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССМАТРИВАЕМЫЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМОМ:

✔ Уникальность человеческой, личности, глубина чувств, переживаний, тревог, надежд, жизни в целом человека.
✔ Разительное противоречие между человеческим внутренним миров и окружающей жизнью.
✔ Проблема отчуждения человека.
✔ Проблема одиночества, заброшенности человека.
✔ Проблема бессмысленности жизни.
✔ Проблема внутреннего выбора.
✔ Проблема поиска человеком своего как внутреннего «я», так и внешнего – место в жизни.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
✔ Отрицают упорядоченное, законообразное устройство мира. Основания бытия не Разумно.
✔ Отрицается как познавательная, так и деятельно – преобразовательная активность субъекта. Отсюда основная 

задача философии:
      а) определение форм и норм построения субъективного мира личности, утверждении ее внутренней духовно – 
нравственной жизни;
      б) выработка эмоционально – нравственных установок, служащих для ориентации человека в межличностных 
ситуациях: человек рассматривается прежде всего как субъект общения.
✔ При решении гносеологических проблем решающее значение придается субъективно – психологическим, 

подсознательным факторам человеческого познания. В качестве адекватного средства постижения сущности 
реальности выступают: интуиция, созерцание, вера и т.д.. На первый план выступают понятия которые по 
самой своей природе не могут дать образов внешнего мира, а лишь отражают субъективные переживания 
личности: страх, тоска, любовь, отчаяние и т.д..


