
Здравствуй уважаемый читатель! 

Перед тобой практические задания по теме «Классическая и 

неклассическая философия. Иррационализм» 

 

Задание 3.1.5 

Зайдите по интернет - ссылке в «Новейший философский словарь»: 

https://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/17/newest_philosophical_dictionary.pd

f.  

Дайте определение и назовите основных представителей следующих 

направлений неклассической философии: иррационализм, марксизм, 

позитивизм, экзистенциализм, герменевтика. 

Задание 3.1.6 

В чем А. Шопенгауэр видит цель человеческой жизни? Прокомментируйте 

ваше отношение к его взглядам. 

«Если мы /…/ познали сущность мира как волю и во всех его проявлениях 

увидели только ее объективность, которую проследили от бессознательного 

порыва темных сил природы до сознательной деятельности человека, то мы 

никак не можем избегнуть вывода, что вместе со свободным отрицанием, 

отменой воли, упраздняются и все те явления, то беспрестанное стремление и 

искание без цели и без отдыха, на всех ступенях объектности, в которых и через 

которые существует мир, упраздняется разнообразие преемственных форм, 

упраздняются с волей все ее проявления и, наконец, общие формы последнего, 

время и пространство, как и последняя основная форма его – субъект и объект. 

Нет воли – нет представления, нет мира. Пред нами остается, конечно, только 

ничто. Но ведь то, что противится этому растворению в ничто, наша природа, 

есть именно только воля к жизни, которой являемся мы сами, как и она 

является нашим миром. То, что нас так страшит ничто, есть лишь иное 

выражение того, что мы так сильно хотим жизни и сами не что иное, как эта 

воля, и не знаем ничего, кроме нее. 
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Но если мы от нашей личной нужды и зависимости обратим свои взоры 

на тех, которые преодолели мир, в которых воля, достигнув полного 

самопознания, вновь нашла себя во всем и затем свободно сама себя отринула и 

которые ожидают только момента, когда они увидят, как исчезнет ее 

последняя искра и с нею тело, которое она животворит, то вместо 

беспрестанной борьбы и сутолоки, вместо вечного перехода от желания к 

страху и от радости к страданию, вместо никогда не удовлетворяемой и 

никогда не замирающей надежды, в чем и проходит сон жизни волящего 

человека, - вместо всего этого нам предстанет тот мир, который выше всякого 

разума, та полная тишь духа, тот глубокий покой, несокрушимое упование и 

ясность, одно только отражение которых на лице, как его воспроизвели 

Рафаэль и Корреджио, есть полное и надежное Евангелие: осталось только 

познание, воля исчезла.»  

(Шопенгауэр, А. Афоризмы житейской мудрости ; Мир как воля и 

представление / А. Шопенгауэр. – М. : Э, 2017. - 637 с. - С. 703-704). 

Задание 3.1.7 

В чем заключается, по С. Кьеркегору, долг христианина перед собой? 

«Бог и человек – это две природы, которых разделяет бесконечное 

различие качеств. Всякая доктрина, которая не желает с этим считаться, для 

человека является безумием, а для Бога – богохульством. В язычестве именно 

человек приводит Бога к человеку (антропоморфные боги); в христианстве 

именно Бог делает себя человеком (богочеловек), однако в бесконечном 

человеколюбии своей милости, своего милосердия Бог ставит одно условие – 

единственное, которого он не может ставить. В этом и состоит печаль 

Христа, что он вынужден ставить это условие, он вполне мог унизиться до 

образа слуги, вытерпеть мучения и смерть, призвать нас всех прийти к себе, 

пожертвовать своей жизнью … но вот возмущение, о нет! Он не может снять 

возможности возмущения. О, единственное в своем роде действие! и 

неразгаданная печаль его любви, это бессилие самого Бога, а в другом смысле – 

и его отказ желать этого; это бессилие Бога, - даже его он сам хотел, чтобы 
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этот акт любви не превратился для нас в нечто прямо противоположное, в 

наше крайнее несчастье! Ибо худшее для человека, еще худшее, чем грех, - это 

возмущаться Христом и упорствовать в этом возмущении. /…/ 

Это бесконечное различие качеств между Богом и человеком – вот повод 

для возмущения, возможности которого никак нельзя избежать. Бог сделался 

человеком из любви, и он говорит нам: видите, что значит быть человеком; 

однако он добавляет: берегитесь, в то же самое время я Бог… и блаженны те, 

кто не возмущается передо мною. А если он, будучи человеком, обретает 

внешний вид смиренного слуги, то это потому, что этот смиренный образ 

должен свидетельствовать всем нам о том, что никогда никто не должен 

считать себя исключенным из возможности приблизиться к Богу, равно как и о 

том, что для этого не нужно ни престижа, ни кредита. И действительно, он 

смирен. Обратитесь ко мне, говорит он, и придите убедиться, что значит 

быть человеком, но и берегитесь, ибо в то же самое время я Бог… и блаженны 

те, кто не возмущается против меня. Или с другой стороны: отец мой и я – 

одно, и, однако же, я тот человек, довольствующийся малым, тот смиренный, 

бедный, заброшенный, отданный человеческому насилию… и блаженны те, кто 

не возмущается против меня. И этот человек, довольствующийся немногим, 

каковым я являюсь, - это тот же человек, благодаря кому глухие слышат, 

благодаря кому слепые видят, а хромые идут, и исцеляются прокаженные, и 

воскресают мертвецы… да, блаженны те, кто не возмущается против меня. 

Вот почему эти слова Христа, когда о нем проповедуют, имеют такое 

значение; если не столько же, сколько слова освящения в Кане, то по крайней 

мере столько, сколько слова Послания к коринфянам: пусть каждый исследует 

себя. Ибо это слова самого Христа, и необходимо, в особенности для нас, 

христиан, без передышки напоминать себе о них, повторять их, твердить их 

себе вновь и вновь – каждому в отдельности.» (Кьеркегор, С. Болезнь к смерти 

// Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993.  - С. 345-347). 

 

 



 

Задание 3.1.8 

Ознакомьтесь с фрагментом текста Ф. Ницше  «Так говорил Заратустра. 

Книга для всех и ни для кого». Как Ницше интерпретирует «сверхчеловека»? 

Какие афоризмы вы встретили в данном фрагменте? Объясните их. 

«…Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. 

Что сделали вы, чтобы превзойти его? 

Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите 

быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем 

превзойти человека? 

Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный 

позор. И тем же самым должен быть человек для сверх человека: посмешищем 

или мучительным позором. Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в 

вас осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек 

больше обезьяны, чем иная из обезьян. 

Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и 

призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растением? 

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке! 

Сверх-человек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорить: да будет 

сверхчеловек смыслом земли! ... 

...Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком — 

канат над пропастью. 

Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, 

опасны страх и остановка. 

В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить 

только то, что он переход   и гибель… 

Так говорил Заратустра».  

(Ницше, Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого : Сочинения: 

в 2-х т. // Ф. Ницше. - М., 1990.  -Т. 2. - С. 8-11.) 

 



 

Задание 3.1.9 

Ознакомьтесь с цитатами Ф. Ницше из работы «Так говорил Заратустра». 

Прокомментируйте их. 

«Человек — самый жестокий зверь». 

«Лучше ничего не знать, чем знать многое наполовину! Лучше быть 

глупцом на свой риск, чем мудрецом на основании чужих мнений». 

«С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится 

он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак 

и глубину, — ко злу». 

«Величайшие события — это не наши самые шумные, а наши самые тихие 

часы». 

«Некоторым не удается жизнь, ядовитый червь гложет им сердце. 

Да приложат они все силы свои, чтобы смерть лучше удалась им». 

«Любите, пожалуй, своего ближнего, как себя — но прежде всего будьте 

такими, которые любят самих себя». 

«Вы любите вашу добродетель, как мать любит свое дитя; но когда же 

слыхано было, чтобы мать хотела платы за свою любовь?» 

«Один идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой — потому 

что он хотел бы потерять себя». 

«Тот, кто хвалит, делает вид, будто воздает он должное, но на самом 

деле он хочет получить еще больше!» 

«Вдвоем человек бывает более одиноким, чем наедине с собою». 

«Надо научиться не замечать себя, чтобы многое видеть». 

«Кого окружает пламя ревности, тот обращает наконец, подобно 

скорпиону, отравленное жало на самого себя». 

«Говорит мне справедливость: «люди не равны». И они не должны быть 

равны!» 

«Церковь — это род государства, притом — самый лживый». 

 



 

Задание 3.1.10 

Ознакомьтесь с фрагментом текста Ф. Ницше  «Антихрист. Проклятие 

христианству». Почему «воля к власти» стал одним из жизнеутверждающих 

принципов философии Ф. Ницше? В чем заключалась актуальность 

ницшеанской идеи «переоценки ценностей» в начале ХХ в.? Почему считается, 

что Ницше в своей философии предвосхитил события, произошедшие в начале 

ХХ в.? 

«Что хорошо? — Все то, что повышает в человеке чувство власти, волю 

к власти, самую власть. 

Что дурно? — Все, что происходит из слабости. 

Что есть счастье? — Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого 

противодействия... 

Слабые и неудачные должны погибнуть: первое положение нашей любви к 

человеку. И им должно еще помочь в этом... 

Человечество не представляет собой развития к лучшему, или к 

сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. «Прогресс» есть 

лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея. Теперешний европеец по 

своей ценности глубоко ниже европейца эпохи Возрождения, поступательное 

развитие решительно не представляет собой какой-либо необходимости 

повышения, усиления. 

Совсем в ином смысле, в единичных случаях на различных территориях 

земного шара и среди различных культур, удается проявление того, что 

фактически представляет собой высший тип, что по отношению к целому 

человечеству представляет собой род сверхчеловека. Такие счастливые 

случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны. И при 

благоприятных обстоятельствах такими удачами могут быть целые 

поколения, племена, народы...» 

(Ницше, Ф. Антихрист. Проклятие христианству : Сочинения: в 2-х т.  // Ницше 

Ф.— М., 1990. - Т. 2. - С. 633-634.) 



 


