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Философские школы 

современности

(в схемах)



1) Особенности современной западной 
философии

2) Позитивизм

3) Неотомизм

4) Экзистенциализм



История развития философии 
делится на два периода

Классический

(до конца XIX в.)

Постклассический

(с конца XIX в. до наст. вр.)



- четко структурирована;

- ориентирована на оптимизм и 

человеческий разум;

- проникнута верой в человека, его 

возможности.



1. Является крайне плюралистической, 

многообразной.

2. Большое внимание уделяется анализу 

жизни отдельного человека.

3. Раскрывается антигуманная сущность 

современной науки и техники.

4. Возрождаются модернизированные 

иррационально-мистические учения 

(магия, колдовство).



5. Утверждает о человеческом 

отчуждении в современном мире.

6. Создаются принципиально новые 

философские течения.

7. Анализируются возможности 

человеческого сознания и 

подсознания.

8. Утверждается о человеческой 

зависимости от разных факторов.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

НЕОМАРКСИЗМ

ФУТУРОЛОГИЯ

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ

ФИЛОСОФСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА

СТРУКТУРАЛИЗМ

ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ

ПОСТМОДЕРНИЗМ

ПСИХОАНАЛИЗ



направление в философии и социологии 

19–20 вв., влиятельнейший вариант 

сциентистской традиции, считающей 

одной из своих основных задач 

преодоление традиционного 

(«метафизического») типа 

философствования, как приводящего 

лишь к «бессмыслице».



Философские выводы и 

заключения, согласно позитивизму, 

могут считаться истинными, только 

если они основаны на позитивном, 

т.е. научно обоснованном, 

экспериментально подтвержденном 

и логически не противоречивом 

знании и критически очищенном 

опыте.



1) «первый», классический позитивизм –
середина 19 в. (О. Конт, Д. Милль,
Г. Спенсер, с точки зрения которых 
задача научной философии –
систематизация и обобщение 
специального научного знания);

2) «второй позитивизм» (1890–1910-е гг.) 
включает эмпириокритицизм
(Р. Авенариуси, Э. Мах) и энергетизм
(В. Оствальд и др.), субъективизм
(Дж. Беркли и Д. Юма);



3) «третий», логический позитивизм, или 
неопозитивизм (20—30-е гг. 20 в.), связан с 
исследованиями Б. Рассела,
Л. Витгенштейна, М. Шлика, Р. Карнапа и др.;

4) «четвертый позитивизм», или 
постпозитивизм (с середины 50-х гг. 20 в.); 
постпозитивисты пришли к выводу, что 
развитие и функционирование науки 
обусловливается целым рядом 
факторов, происходящих из культуры и 
социального устройства общества, в 
котором живет и творит ученый.

Карл Поппер (1902 –1994), Томас Кун (1922 –
1996), Имре Лакатос (1922 –1974), Пол 
Фейерабенд (1924 –1994).



В противовес идеализму, позитивизм 
вновь утверждает примат науки: нам 
известно лишь то, что сообщают науки; 
единственный метод познания –
естественно-научный метод.

Метод естественных наук работает не 
только при изучении природы, но и 
общества.

Вознес до небес науку как единственное 
средство решения всех проблем, веками 
мучивших человечество.



Всеобщим оптимизмом отмечена эра 

позитивизма с его верой в неизменность 

прогресса.

Наука объявлена единственным прочным 

фундаментом индивидуальной и 

общественной жизни.

«Позитивность» науки часто связана с 

борьбой против идеалистических и 

спиритуалистских трактовок реальности.



философское направление обновленного 

томизма, то есть философии Фомы 

Аквинского, философа XIII века.

В 1879 году неотомизм получил 

признание главы римско-католической 

церкви (папы Римского) и с этого времени 

составляет важную часть официальной 

доктрины католицизма.



Новую философию, начиная с эпохи 

Возрождения, неотомизм рассматривает в 

качестве непрерывной цепи отклонений, 

ошибок и заблуждений, поэтому ставит 

задачу возрождения духа средневековой 

философии. На этом пути представители 

неотомизма видят преодоление хаоса 

современной жизни, обретения ясности, 

возрождения духовных ценностей.



Неотомизм стремится возродить и 

сохранить традиционные для христианства 

ценности, такие как личность, семья, 

церковная община, профессиональный 

долг, родина, государство. Отвергая 

индивидуализм и коллективизм как 

одинаково ложные крайности, 

неотомистска философия разрабатывает 

понятие солидаризма.



Солидаризм предполагает 

нахождение механизмов 

согласовывания интересов общества 

и личности, интересов различных 

классов и социальных групп. Он 

обосновывается христианским 

принципом любви к ближнему.



Крупнейшими центрами по разработке 

и пропаганде неотомизма являются:

- Академия Святой Фомы в Ватикане;

- Парижский католический институт;

- Католический университет в Милане;

- Высший институт философии при 

Лувенском университете (Бельгия);

- Институт в Пуллахе (близ Мюнхена) 

- и другие.



- Продолжение учения Фомы Аквинского.

- Основные категории: бог, чистое бытие, 
духовное первоначало.

- Религиозное постижение современных 
научных теорий.

- Покаяние Римского папы.

- Пересмотр католических ценностей с 
позиций приоритета проблемы человека.

- Обоснование существования высшего 
существа с помощью космологии.

- Равноправие культуры и цивилизации.



Пьер Тейяр де 
Шарден

Альберт Швейцер

Этьен Анри 
Жильсон



Жак Маритен

Иоанн Павел II

Римский папа 
Бенедикт XVI



- «Избранное: Христианская 

философия»

- «Философ и теолог»

- «Философия в Средние века»

- «Культура Средневековья»



(от лат. exsistentia – существование) 

иррационалистическое направление 

современной западной философии, 

возникшее накануне первой мировой войны.



Экзистенциализм получил 

распространение в 1914–1918 гг. в России 

(Л. Шестов, Н. А. Бердяев), после 1-й 

мировой войны в Германии (М. Хайдеггер, 

К. Ясперс, М. Бубер), в период 2-й мировой 

войны , 1939–1945 гг., во Франции

(Ж. П. Сартр, Г. Марсель, М. Мерло-Понти, 

А. Камю, С. де Бовуар) и в 40–50-х гг. в 

других европейских странах.



Экзистенциализм характеризуется как 
философское выражение глубоких 
потрясений, постигших 
западноевропейскую цивилизацию, 
пережившую первую мировую войну, 
обманчивую стабилизацию 20–30-х годов, 
приход фашизма.

Эта философия вызвала интерес, 
прежде всего, потому, что она обратилась 
к проблеме критических и кризисных 
ситуаций, в которые зачастую попадает 
человек в период жестоких исторических 
испытаний.



- главное – бытие и этика;

- ориентация на интуицию, реальную жизнь 
и личность;

- активная жизненная позиция;

- радикальное разочарование в истории;

- истолкование современного общества 
как периода кризиса цивилизации, 
разума и гуманности;

- экзистенциализм протестует против 
капитуляции личности перед этим 
кризисом.



Экзистенциалисты считают, что 

катастрофические события новейшей 

истории обнаружили неустойчивость не 

только индивидуального, но и всякого 

человеческого бытия.

Индивиду, чтобы устоять в этом мире, 

необходимо, прежде всего, разобраться 

со своим собственным внутренним 

миром, оценить свои возможности и 

способности.



Карл Ясперс
(Германия)

Мартин Хайдеггер 
(Германия)

Альбер Камю 
(Франция)



Жан-Поль Сартр 
(Франция)

Николай Бердяев 
(Франция)

Лев Шестов 
(Франция)



- «Стена»

- «Слова»

- «Фрейд»

- «Проблемы метода»

- «Портрет антисемита»

- «Человек в осаде»
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