
Неклассическая философия 
XIX-XX вв. (Часть 1)
Основные направления



Философские направления       
ХХ века                           

(неклассическая философия)
• 1. Направления, стоящие на позициях 

церковного (католического) христианства: 
неотомизм, персонализм

• 2. На основе философии Нового времени 
(методология современных естественных 
наук): марксизм, позитивизм, психоанализ

• 3. Возникшие в на рубеже XIХ-ХХ вв., или в ХХ 
в.. Некоторые основываются на произвольных 
интерпретациях христианства: философия 
жизни, экзистенциализм.



• В неклассической философии 
отсутствует единая парадигма.

• Основные формы мировоззрений:
• Сциентизм
• Иррационализм
• Антропологизм



Отличительные черты нового 
философского сознания:

• 1) Изучение жизни отдельного человека 
более важно, чем изучение бытия 
больших человеческих общностей.

• 2) Человек вовсе не так свободен и 
могуществен, как казалось ранее.          
Он не может произвольно и 
безнаказанно переделывать природу, 
общество и себя самого.                          
Жизнь человека в значительной мере 
обусловлена извне: наукой, экономикой, 
религией, политикой, модой…



• 3) Кроме сознания и рационального 
мышления (чистого разума), у человека 
есть еще подсознание и интуиция, 
изучение которых значительно углубляет 
понимание жизни личности.

• 4) Ни личное, ни общественное сознание 
не являются автономными в строгом 
смысле слова. Существуют механизмы 
манипуляции человеческим сознанием, 
действующие, в основном, с помощью 
средств массовой информации.



Кризис философского 
рационализма

• И страсть, и опыт 
ведут заодно
К последнему часу, 
когда суждено
Понять после долгих 
забот и мученья, 
Что в жизни брели 
мы путем 
заблужденья 

• Перевод А.Фета

• Then old age and 
experience, hand in 
hand, 
Lead him to death, 
and make him 
understand, 
After a search so 
painful and so long, 
That all his life he has 
been in the wrong

• Самуэль Джонсон



А.Шопенгауэр (1788-1860)  
«Мир как воля и представление»

Последователь Канта. Воля - «вещь в себе», представление – мир.
В противовес Лейбницу Шопенгауэр называл существующий мир 

«наихудшим из возможных», а свое учение - «пессимизмом».  

• Первый европейский опыт 
переоценки ценностей разума.

• Философия и религия создают 
иллюзию жизненной цели, 
принося временное облегчение 
людям, поверившим в эти 
миражи. 

• Мир неразумен, человеком 
управляет не разум, а слепая 
воля: инстинкт, страх и 
отчаяние. 



Онтология Шопенгауэра:
 учение о воле как первооснове бытия

•    «воля» - стремление без цели и конца, 
непознаваемый научными способами 
свободный, активно действующий, 
агрессивный, иррациональный мировой 
принцип

• «представление» - исходная точка 
распадения на объект и субъект. Развитие 
форм представлений происходит на уровне 
живой природы. Представление возникает на 
ответ движения организмов в поисках пищи. 

    



Cтадии активизации и 
объективации  воли

I. Неорганическая:
притяжение, магнетизм, химизм.
II. Органическая. В живой природе и 

обществе воля проявляется в качестве 
«воли к жизни» - источника животных 
инстинктов и бесконечного эгоизма 
человека 

    Растительный мир
    Животное царство
    Человек - высшая ступень 

объективации воли. 

 



Человек — это существо, в котором 
«мировая воля» борется сама с собой 

• Воля к жизни реализуется в человеке 
двояко. 

• С одной стороны, она — источник 
безудержного эгоизма (борьбы за свое 
существование)

• с другой — реализует себя в свободе.
• Человек может пойти против эгоизма по 

дороге самопожертвования. 



У человека есть только один достойный выход 
– погасить в себе волю к жизни. 

• Путь: 
•               1.Философия – объясняет, что воля – 

основа всего.
•            2.Искусство – «незаинтересованное 

созерцание» идей, освобождающее субъект 
от власти пространства и времени, от 
служения «воли к жизни».                                                                            
Высшее из искусств - музыка, 
непосредственное отражение самой воли.  

•            3. Этика. Ее основа -чувство 
сострадания. Нужно относиться к другому как 
к самому себе. Аскеза, умервщление желаний 
и страстей (здесь Шопенгауэр близок к 
буддизму и его концепции нирваны) 



Угасание воли к жизни - 
прекращение страданий

• Сострадание – тождество с другим, 
открывающее человеку страдание 
другого человека. 

• В уникальном личном опыте 
сострадания преодолевается 
иллюзорная граница между я и не-я, 
утрачивается индивидуальность. 

• Тем самым происходит «обращение» 
человеческой воли, возвращение к 
основе. 



С.Кьеркегор (1813-1885)
• В противовес немецкому 

классическому идеализму, 
особенно гегелевскому, 
Кьеркегор настаивал на 
вторичности 
рациональности и 
первичности чистого 
существования –
экзистенциальности.

• Личность, после 
определённого 
диалектического пути 
развития, должна найти 
свой смысл в вере, которая - 
иррациональна 



От философии жизни – к 
экзистенциализму

• Кьеркегор идейно близок Шопенгауэру, 
но

• Центр его философии – не безличная 
воля, а экзистенция – «существование» 
конкретной человеческой личности,  с 
ее проблемами страха, смерти, вины, 
греховности



Путь к Богу – через:
• Три стадии 

человеческого 
существования

• эстетическая, 
• этическая, 
• религиозная. 

• четыре типа 
людей:

•  обыватель 
• эстетик 
• этик 
•  религиозный 

человек



Отчаяние, как следствие греховной 
природы человека, одновременно -

единственная возможность прорыва к Богу
• «Отчаяние возможного» - у эстетического 

человека связано с фактичностью, не 
соответствующей ожиданиям человека. В 
своем сознании такой человек стремится 
подменить свое Я другим Я, обладающим 
некоторыми преимуществами: силой, умом, 
красотой и т. п. 

• Отчаяние, возникающее от нежелания быть 
самим собой, приводит к распаду самости. 
Отдельные эстетические удовольствия 
фрагментарны и не обладают единством. В 
результате Я «рассыпается в песок 
мгновений». 



 • «Мужественное отчаяние» - у этического 
человека. Возникает в результате желания быть 
самим собой, добиться непрерывности Я. 

• Такое желание — результат нравственных усилий 
этического человека. «Я» для такого человека — 
уже не совокупность случайных «эстетических» 
удовольствий, а результат свободного 
формирования своей личности. 

• Однако трагическая «самонадеянность» человека, 
возомнившего, что только его собственных 
человеческих сил достаточно для воплощения Я, 
приводит к отчаянию в неспособности преодолеть 
собственную конечность, «возвыситься до Бога». 



«Абсолютное отчаяние»
    свидетельствует о 

приближении к третьей 
стадии религиозного 
человека. Которая 
возникает в результате 
осознания 
богооставленности мира 
и собственного 
одиночества перед 
Богом. 



На стадии абсолютного отчаяния может 
произойти его преодоление - 

• прорыв на духовную стадию, где 
человеком руководит сердце, вера, 
которая не подвластна ни 
чувственности, ни разуму. Религиозный 
человек понимает, что он не 
совершенен. Он знает, что он грешен и 
нуждается в Боге. Он верит всем 
сердцем, что Бог его простит. Бог — 
совершенен, человек — нет. 



ПОЗИТИВИЗМ
«Курс позитивной философии»

• О.Конт (1798-1857)
• «Все наши умозрения, как 

индивидуальные, так и 
родовые, должны 
неизбежно пройти 
последовательно через 
три различные 
теоретические стадии… – 
теологическая, 
метафизическая и 
научная»

• «неизбежное 
несоответствие науки с 
теологией»

•ученик Сен-Симона



1-я волна Позитивизма
• 1.отказ от поиска сущности вещей и установка на 

описание явлений (феноменализм). Закон Конта - 
закон подчинения воображения наблюдению.

• 2.сознательно принимаемый запрет на поиск 
абсолютов.

• 3.сведение сложных процессов развития к простому 
сочетанию интеграции и дифференциации

• 4.отрицательное отношение к социальным 
революциям, и ориентация на методы социальной 
инженерии. 

• Идеологическое кредо первой формы позитивизма – 
прогресс и порядок.



Феноменология
• Э.Гуссерль
• (1859-1938)

• «В прямом восприятии мы 
схватываем дом, но не само 
восприятие».

• «Предметы существуют для меня 
и есть для меня то, что они есть, 
только как предметы 
действительного и возможного 
осознания».

• «Объективный мир, который есть 
для меня, который когда-либо для 
меня был и будет, сможет когда-
либо быть, со всеми своими 
объектами, черпает весь свой 
смысл и бытийную значимость, 
которой он для меня обладает, из 
меня самого».   



• Мир – бессубстанцианален в обычном для 
нас смысле.

• В феноменологии феномен выступает как 
самодостаточная реальность, как причина 
самого себя, как субстанция.

 
• Феноменами, то есть, субстанцией является 

все, зафиксированное во внутреннем мире 
субъекта: вещи, но также ценности, мотивы, 
проекты. 



Эволюция идей
• 1 Этап.«Логические исследования». Создание 

«строгой науки». Субъект – чистое сознание», 
отделенное от особенностей бытия 
конкретного индивидуума.

• «Чистое сознание» способно к постижению 
«чистых сущностей», которые подобны 
платоновским идеям, но не обладают 
субстанциальным бытием.

• Понятие интенциональности – вне 
«интенции» субъекта объект не существует



• 2 Этап. Концепция феноменологической 
редукции, направленной на преодоление 
«естественной установки» сознания путем 
«заключения мира в скобки»; освобождение 
человеческой субъективности. 

• Концепция трансцендентальной редукции – 
освобождение индивидуального «Я» от всех 
эмпирических, социальных особенностей. 
Переход к к чистому (абсолютному) 
сознанию, основе всякой объективности – 
трансцендентальному «Я» 



От когнитивных аспектов к 
ценностным

• 3 Этап.«Кризис европейских наук и 
трансцендентальная феноменология» 
Поворот к проблематике «жизненного мира». 

• Гуссерль не удовлетворяется строгостью 
логических и дедуктивных наук и усматривает 
главную причину кризиса науки, а также 
европейского человечества в неумении и 
нежелании логики и математики 
поворачиваться к проблемам ценности и 
смысла. 

• Философия способна восстановить 
утраченную связь с глубочайшими 
человеческими заботами. 

 



От феноменологии к 
экзистенциализму

• Феноменологический анализ полагает 
принципиальную неравноправность 
феноменов, "представляющих" внешний мир 
и феноменов ценностей. 

• Последние получают резкое преобладание в 
силу своей жизненной значимости для 
индивида. 

• Собственно, ради того, чтобы ценностные 
компоненты сознания получили 
преобладание над когнитивными 
образованиями, экзистенциалистами и 
предпринимается операция "эпохэ". 



От феноменологии к 
экзистенциализму

• Результат операции «эпохэ» -  постулат 
независимости, бытийной самостоятельности 
духовного мира человека.

• В экзистенциализме истинность ценностей и мотивов 
оцениваются не по степени их соответствия 
реальности, но по степени своего соответствия 
жизненным замыслам субъекта.

• Происходит замена гносеологического понимания 
истины онтологическим. Истинным здесь называется 
собственно человеческое бытие; причем такое 
бытие, которое в наибольшей степени реализовало, 
развернуло свои внутренние потенции.



ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
• М.Хайдеггер 

(1889-1976)
• Предметом 

философии должно 
быть не «сущее», 
как совокупность 
предметов и 
явлений 
эмпирического мира, 
а «бытие», которое 
открывается  
непосредственно как 
собственное бытие, 
экзистенция



• Хайдеггер разделял глубокий скептицизм 
Гуссерля в отношении тенденций развития 
современной научной мысли, особенно 
связанных со все возрастающей зависимостью 
от чисто формальных, количественных аспектов 
математического знания и их приложением к 
таким далеким от них областям исследований, 
как социальные науки.

•  Он полагал, что современное научное 
мышление не видит различия между способом 
бытия человеческого субъекта и способом 
бытия, характерным для физических объектов. 
Научное мышление игнорирует само понятие 
бытия, сам смысл того, что значит 
существовать. 



• Человеческое существование должно 
анализироваться через его конкретные отношения с 
миром, в котором человек говорит, мыслит и 
действует. 

• Человеческий субъект уже «здесь», он присутствует 
(Dasein, здесь-бытие), «заброшен» в пред-
существующий мир. 

• Хайдеггер анализировал несколько первичных 
способов («экзистенциалов») человеческого «бытия в 
мире», таких как

•  инструментальное обращение с вещами, 
• понимание и истолкование мира, 
• использование человеком языка,
•  понимание того, что существует «другой» и 
• забота о других, 
• настроения и наклонности. В каждом из этих 

способов бытия человеческое существование 
отличается от существования объектов. 



Таким образом, человеческое 
существование объясняется исходя из 

контекста реальных и практических 
отношений человека с миром.

• К несчастью, человек оказывается все более 
поглощенным повседневными заботами и 
забывает о своем бытии. Он теряет чувство 
своей «подлинности» и впадает в 
усредненное существование, в 
«неполноценные» способы бытия в мире. 

• Это – бестревожный путь конформизма. 
Человек превращается в одного из «них» (das 
Man), вливается в анонимную толпу, 
принимает ее ценности и усваивает ее 
способы поведения и мышления. 



DAS MAN



бидермейер





• Однако, опираясь на свой глубинный, личностный 
опыт, человек может вновь обрести подлинность 
существования. 

• Например, тревога (Angst) разрушает привычные 
схемы жизни и отношений, что приводит к уединению. 

• Тогда безличные «люди» больше не могут 
доминировать, поскольку «они» уже не дают человеку 
чувства комфортности и безмятежного существования. 

• Для Хайдеггера и экзистенциалистов опыт тревоги не 
только освобождает человека от мертвящего 
конформизма, но и открывает ему его собственное 
бытие как бытие ответственной за свое существование 
личности, способной к решительным действиям. 

• Хайдеггер подчеркивает конечный характер 
человеческого существования; поскольку всякий опыт 
носит временной характер, человек может размышлять 
о его границах, определяющих бытие в предчувствии 
смерти (Sein zum Tode, бытие-к-смерти). 



ПСИХОАНАЛИЗ
• З.Фрейд 
• (1856-1939)

• Личность состоит из 3-х 
уровней:

• Сверх-Я (Супер-Эго) – высшая 
часть душевной структуры, 
средоточие совести, духовных и 
нравственных ценностей

• Я (Эго) – ее средняя часть, 
ответсвтенная за сознание, 
интеллект, реальное восприятие 
действительности

• Оно – нижняя, глубинная часть, 
подсознание. Руководствуется 
принципом удовольствия. 
Содержит сексуальные и 
агрессивные влечения



Теория Фрейда

• Оно постоянно конфликтует с Я и 
Сверх-Я, т.к. усвоенные человеком 
через воспитание нравственные нормы 
препятствуют осуществлению 
низменных подсознательных влечений, 
вытесняют их из сознания.

• Именно вытесненные аффекты, 
превращаясь в комплексы, являются 
причиной психических заболеваний



Поправки к Фрейду:
Альфред Адлер

• Движущие силы человеческой психики – 
не сексуальные влечения, а стремление 
к власти и превосходству над людьми, 
развивающееся как компенсация 
комплекса неполноценности.



Поправки к Фрейду:                
Карл Густав Юнг «аналитическая 

психология»

• Ввел понятие «коллективного 
бессознательного», архетипы которого 
проявляются в том, что разные люди 
видят однотипные сны, галлюцинации, 
видения.

• Что стало объяснением религиозных 
переживаний.



Поправки к Фрейду: Эрих Фромм

• Основные темы:
• О превращении человека в «вещь» в 

процессе отчуждения
• Об отношении людей и машин
• О конфликте между творческой 

личностью и капиталистическим 
обществом



Поправки к Фрейду: Карен Хорни

• Основала Американский Институт 
Психоанализа

• Главная проблематика: проблема 
взаимоотношения полов.

   Критика фрейдизма за рассмотрение 
психологии человека исключительно 
под мужским углом зрения, за 
недооценку особенностей женской 
психологии.



Направления христианской 
философии:

• 1 Персонализм
• 2 Христианский эволюционизм
• 3 Неопротестантизм
• 4 Неотомизм



Направления христианской 
философии:Персонализм (Б.П.

Боун, Э.Мунье)
• От лат. persona – «личность»
• Личность – первичная реальность, 

духовный первоэлемент бытия, высшая 
ценность (а не клетка социального 
строя или классовая единица)

• Личность – вершина бытия мира, 
неразрывно связана с Абсолютной 
сверх-Личностью



Направления христианской 
философии: христианский 

эволюционизм (Т.де Шарден)
• Пантеизм. Отказ от Креационизма, от 

Бога-Творца, Искупителя, Спасителя
• Христос – «принцип универсальной 

жизненности», особая духовная энергия 
– двигатель эволюции.

• Бог – «универсальный центр 
объединения», «движущее, 
собирающее и стабилизирующее 
начало»



Направления христианской 
философии: Неопротестантизм

• Неопротестантизм – широкое понятие. 
Включает несколько направлений:

• 1) Либеральное христианство                       
2) Диалектическая теология

• 3) Неопратестантизм в узком смысле 
слова



1) Либеральное христианство
( Э.Трельч, А.Гарнак)

• Христианство интерпретируется в 
утилитарном: социально-полезном и 
морально-прикладном смысле 
(проповедь «социального евангелия») 

• Положительное отношение к научно-
техническому прогрессу, который 
рассматривается как путь к построению 
совершенного и благоустроенного 
христианского общества – Царствия 
Божия на земле.



2) Диалектическая теология
 (К.Барт)

• Кризис в общественной жизни – 
результат упадка духовной жизни.

   Критика либерального христианства за 
популизм и излишнее доверие к прогессу

• Выступает за возвращение к 
первоначальному протестантизму 
кальвинистского образца, с учетом 
гегелевской диалектики и философии 
экзистенциализма.



3) Неопротестантизм
(П.Тиллих)

• Бог, согласно Тиллху – не 
трансцендентен, находится в самом 
мире, как его глубинная первооснова.

• Историю творит не человек, а Бог.
• Начиная с эпохи Возрождения – 

обольщение мыслью, что творцы 
истории – люди. Критика 
новоевропейской гуманистической 
культуры. 



Направления христианской 
философии: Неотомизм                

( Ж.Мартинен, Э.Жильсон)
• Официальная доктрина современного католицизма
• Принцип гармонии веры и знания, поиск и 

усовершенствование рациональных доказательств 
бытия Божия.

• Сообщают христианское основание достижениям 
современного естествознания.

• Возрождение метафизики  в Новейший период – 
впервые после разгрома Кьеркегором, Ницше и др.

• Стремление построить «град Божий» на земле – 
справедливое и благополучное и благополучное 
общество, основанное на христианских ценностях и 
руководимое Церковью



ФИЛОСОФИЯ  ЖИЗНИ
• А.Бергсон (1859-1941)

• Жизнь – 
первоначало 
(вместо сознания и 
материи).

• Постигается только 
интуитивно, чем-то 
подобным 
религиозному 
переживанию



Противоположность органического 
(инстинкт) и неорганического, 
механистического (ум) начал в 

человеке
• Жизнь использует инстинкт и ум 

человека «для получения некоторых 
вещей из грубой материи». При этом

• Инстинкт – часть живого существа
• Ум – неорганический инструмент, 

который надо было «изобрести, 
изготовить, научиться применять»



Жизнь для разума - непостижима

• «Мы чувствуем себя свободно только 
среди отдельных, неподвижных, 
мертвых предметов. Интеллект 
характеризуется природным 
непониманием жизни. Наоборот, 
инстинкт отливается в форме жизни. 

• В то время, как интеллект трактует все 
вещи механически, инстинкт 
действует…органически»



Родство инстинкта и интуиции

• «Отсюда следует, что абсолютное 
может быть дано лишь в интуиции, 
тогда как все остальное исходит из 
аналиа. Интуицией называется род 
интеллектуального вчувствования, или 
симпатии, посредством которой мы 
проникаем вовнутрь предмета, чтобы 
слиться с тем, что в нем есть 
единственного и, следовательно, 
невыразимого.



Критика аналитического пути 
познания

• Напротив, анализ есть процесс, 
сводящий предмет к заранее известным 
элементам, т.е. общим ему  и другим 
предметам. Анализировать – значит 
выражать вещь через посредство того, 
что не есть она сама»



Свобода против детерминизма

• «Всякий детерминизм будет 
противоречить опыту, но также всякое 
определение свободы необходимо 
приведет к детерминизму…

• Существование наше протекает, т.о., 
больше в пространстве, нежели во 
времени: мы живем для внешнего мира, 
чем для самих себя; мы больше 
говорим, нежели думаем;



• мы  больше «объекты действия», 
нежели активные деятели. Свободно 
действовать это значит вновь 
овладевать самим собою, это значит 
вновь вступать в чистую длительность»


