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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ XX в. 

Философия на Западе в XX веке развивалось как в своих 

традиционных направлениях, так и в новых, в частности, в сфере 

иррационального и глубинных основ существования человека. 

Рационалистические идеи нашли свое дальнейшее развитие в 

религиозной (католической христианской) философии, которую еще в XIX 

веке назвали неотомизмом, по имени основателя католической философии 

Фомы Аквинского (по латинской транскрипции Фома – Thomas). 

Виднейшими представителями неотомизма в XX веке являются Ж. 

Маритэн, Г. Марсель, Т. де Шарден.  

Неотомисты занимаются проблемами метафизики: проблемами 

натурфилософии; вопросами познания: основное различие между 

чувственным и рациональным познанием; учением о Боге: бытие всех 

вещей зависит от свободной божественной воли; проблемами этики: 

блаженство для человека достижимо только через его восхождение к 

чистому и совершенному бытию.  

Эмпирическое направление в западной философии XX века 

представлено неопозитивизмом. Неопозитивизм – это философское 

течение, современная форма позитивизма. Возник в Венском кружке в 

1920-е гг. и является непосредственным продолжением учения 

основателей позитивизма Дж. Милля, Г. Спенсера, О. Конта. Наиболее 

яркие представители неопозитивизма: Б. Рассел, Л. Виттгенштейн, Т. Кун 

и др. Неопозитивисты выдвигают и обосновывают принцип верификации. 

Согласно ему, любое высказывание должно быть опробовано на 

истинность опытным путем. Неопозитивисты особое внимание уделяют 

исследованию языка, лингвистическому анализу высказываний в науке.  

Возникшая в XX в. философия «бессознательного» стала 

результатом обращенности философской мысли в иррациональное бытие 

человека. Наиболее известными философами этого направления были А. 

Бергсон, З. Фрейд, К. Юнг. Они критиковали утверждение рационалистов, 

возводивших человеческий разум в некий абсолют. Понять жизнь как 

целое возможно только с помощью интуиции. 

Именно учение об интуиции, о памяти, восстанавливающей время, о 

времени, переживаемом субъективно, повлияло на взгляды З. Фрейда – 



австрийского философа и врача-психиатра. Фрейд является 

основоположником теории психоанализа (греч. психе – «душа», анализис 

– «сравнение»), в которой изложил свои взгляды на проблему 

бессознательного.   

По мнению Фрейда, помимо сознания, с помощью которого 

создается собственное «Я» человека, есть еще сфера бессознательного, 

разделяющаяся на «Сверх-Я» и «Оно». «Сверх-Я» – это другое «Я» 

человека, которое определяется социальной средой и пребывающее в 

человеческой психике, а «Оно» – биологическая сторона бессознательной 

сферы человека. Между «Сверх-Я» и «Оно» идет постоянная борьба, 

причем полем этой борьбы выступает сознание человека, его «Я».  

В первые десятилетия XX в. становится популярной философия 

экзистенциализма (лат. existential – «существование»). Основные 

представители: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр. Для данной 

философии характерно обращение к человеку, к его внутреннему 

психическому миру, к состояниям его души. Экзистенциализм 

рассматривает человеческое существо, как находящееся в одиночестве 

перед лицом НИЧТО. В состоянии страха перед ним человек 

обнаруживает, что это НИЧТО на самом деле есть нечто сущее.  

Основная формула экзистенциализма: «Быть устремленным вперед». 

Но, согласно экзистенциализму, смерть есть будущее человека, его 

конечная цель. Экзистенция, таким образом, раскрывается как бытие, 

идущее к смерти. 

В центре исследований экзистенциалистов стоит человек, ставший 

благодаря опыту двух мировых войн реалистичным, враждебным 

идеологии; человек, сил которого хватает только на то, чтобы 

существовать, его единственная цель – внешне и внутренне справиться с 

бременем своей судьбы. Нести бремя свободы нелегко. Человек может 

отказаться от нее, стать как все, но в этом случае он перестает быть 

личностью. Как экзистенциалисты выступают писатели: М. Рильке, Ф. 

Кафка, Ж. П. Сартр и др. 

Марксистское учение стало одним из наиболее влиятельных в XX в. 

При этом оно существовало как в радикальном варианте, сторонники 

которого особое значение придавали его революционным аспектам 

(насильственный захват государственной власти, слом старой 

государственной машины, установление диктатуры пролетариата, полная 



ликвидация частной собственности и т. п.), так и в более умеренном, 

реформистском виде (стремление сохранить сложившиеся в западном 

обществе демократические институты, постепенное реформирование 

экономики и других сфер жизни общества, отказ от разжигания классовой 

борьбы). Первой трактовки марксизма придерживались российские 

революционеры во главе с В.И. Лениным, вторую точку зрения 

исповедовали западноевропейские социал-демократы. Помимо новых 

«версий» марксизма, в западном обществознании появился и получил 

развитие ряд теорий общественного развития. 

Одним из направлений общественной мысли стал технократизм. Его 

сторонники исходят из убеждения, что решающим фактором 

общественного развития выступают техника, производственные 

технологии. Создаваемая человеческим разумом и руками техническая 

цивилизация имеет способность к саморазвитию, постоянному прогрессу. 

Особая роль в таком обществе принадлежит людям, владеющим научно-

техническими знаниями, – технократам. Придя к власти, эти люди 

организуют компетентное управление социальными процессами. Идеи 

технократизма отражены в трудах американского экономиста Дж. 

Гэлбрейта. Появление компьютерной техники вызвало новый всплеск 

интереса к технократическим идеям. Вместе с тем сегодня немало их 

критиков. Обращается внимание на то, что преувеличение роли техники и 

индустрии в целом в общественном развитии обусловило варварское 

отношение к природе и поставило перед современным человечеством 

проблему выживания. Указывается также, что сторонники 

технократических взглядов недооценивают роль таких важных сторон в 

жизни общества, как духовная культура.  
 


