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СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

1. Активно развивается наука, которая оказывает влияние на развитие философии и 
особенности философской мысли.

2. Ведущей проблематикой у философов вопросы:
      а) об источниках знаний;
      б) видах знания;
      в) путях, средствах, методах научного познания.
3.    Светский характер. Философия решает мировоззренческие проблемы независимо от 
религиозного  вероучения и без ссылок на церковные авторитеты.

4. Деизм. Основой философского мировоззрения становится учение, в соответствии с 
которым Бог создал материальный мир, дал ему законы, а далее не вмешивается в 
естественное течение его событий.

5.  Усиление материалистических тенденций.
6. Метафизичность 
7. Механистичность
8. Утверждения культа человеческого разума.
9. Профессионализация философии. Философия – особая сфера человеческой 

деятельности, обладающая особым терминологическим языком, изучается отдельной 
группой людей, объединённых в сообщества, со своими периодическими изданиями, 
обязательный предмет преподавания в университетах.



ФИЛОСОФИЯ Ф.БЭКОНА (1561 – 1626)

1. Главная задача философских занятий – «великое восстановление наук». Реформирование 
обусловлено высшей задачей познания – завоевание природы, усовершенствование 
человеческой жизни.

2. Первым условием реформы – вооружиться правильным методом. Метод это путь, главное 
средство исследования.

3. В основе научного познания должны лежать индукция и эксперимент.
4. Условием реформы науки должны быть также очищение разума от заблуждений. 4 вида 

заблуждений (идолов): идолы рода; идолы пещеры; идолы рынка; идолы театра.
5. Развивая положение о решающей роли опытного знания, эмпирических средств познания 

(эмпиризм) – учение усматривающее основу, источник достоверных знаний в чувственном 
опыте.

6. Наука способна властвовать над природой только тогда, когда сама «повинуется» природе, т.
е. руководствуется познанием ее законов. Поэтому различал два вида опытов:                                                           
- плодоносные – приносящие пользу человеку;                                                                                                                  
- светоносные – дающее познание законов, явлений и свойств вещей.

7. Главная задача знаний и опыта – помочь человеку добиться практических результатов в его 
деятельности.

Ф.Бэкон – философ, государственный деятель. В философии самым знаменитым 
стало его учение о науке и ее методах, основатель эмпирического направления в 

философии. 
Основные труды: «Новый органон», «Новая Атлантида».



ФИЛОСОФИЯ Р.ДЕКАРТА (1596 – 1650)

1. Цель учения Р.Декарта: найти способ отличать истинное знание от ложного.
2. Начинает свое философское построение с критики схоластической учености, предлагает 

усомниться абсолютно во всем (картезианское сомнение). Сомнение реально существует, оно есть 
свойство мысли. Если человек сомневается значит мыслит. А поскольку мыслить может только 
реально существующий человек, то мышление является основой как бытия, так и познания. 
«Мыслю, следовательно существую».

3. Источником истины может быть исключительно разум. В этом положении суть рационализма.
4. По словам Р.Декарта половина его философии сводилась к следующим положениям:                                                                           

1) в отыскании истины следует руководствоваться только разумом;                                                                                                     
2) надо отвергнуть все прежние знания, не проверенные разумом                                                                                                       
3) открыть истину можно, только правильно применяя разум, т.е. располагая эффективным 
методом.

5. Началом познания является выдвижение гипотез (аксиом). Базовые аксиомы оцениваются 
Декартом как «врожденные идеи» - отчетливые, ясные, очевидные.

6. Основоположения своего рационалистическо-дедуктивного метода мыслитель формулировал в 4 
правилах:                                                                                                                                                                                                        
1) считать истинным только то, что представляется разуму ясным и не вызывает сомнения;                                                   
2)сложную проблему разделять на частные задачи и последовательно их решать;                                                                                    
3) двигаться к истине от простого к сложному;                                                                                                                                                          
4) строго соблюдать последовательность, не пропускать ни единого звена в логической цепи 
исследования.

7. В онтологии выдвинул дуалистическое учение о субстанции.

Р.Декарт – французский философ, математик, основоположник рационализма.
Основные труды: «Рассуждение о методе», «Метафизические размышления», «Начало 

философии».



ФИЛОСОФИЯ ДЖОНА ЛОККА (1632 – 1704)

1. Обосновал принцип материалистического сенсуализма – происхождение всех знаний из 
чувственного восприятий внешнего мира.

2. В уме нет никаких врожденных идей. Познание человека берет свое начало из ощущений. 
Единственный источник всех идей – опыт. Опыт распадается на внешний и внутренний. 
Объект первого – внешний мир; объект второго – деятельность самой души. I – основа 
чувственного познания, II – рефлективного познания. Из этих 2 источников мы черпаем все 
наши идеи.

3. В основе знания лежат простые идеи. Посредством идеи ощущения человек воспринимает 
качества вещей. Есть идеи первичных качеств (плотность, протяженность, фигура, движение, 
числа) присущих самим предметам. Вторичные качества присущи нашей способности 
воспринимать вещи (цвет, вкус, запах, звук, свет). Простые идеи это материал для знаний, но 
не само знание. Посредством соединения, сопоставления, абстрагирования из простых идей 
образуются сложные и общие (модусы, субстанции и отношения).

4. В отношении достоверности  - два вида знания: бесспорное (достоверное) и вероятное 
(мнение). 3 вида достоверного знания: созерцательное, демонстративное, чувственное.

5. Выдвинул идею о государстве, построенном на основе разделения властей.

Джон Локк – английский философ, развивший многие философские идеи Бэкона и 
Гоббса, продолжил эмпирическую традицию английской философии. 

Основные труды: «Опыт о человеческом разуме», «Два трактата о государственном 
правлении», «Письма о веротерпимости».



ФИЛОСОФИЯ ДЖ.БЕРКЛИ (1685 – 1758)

1. Цель философии Дж. Беркли – защита религии философскими аргументами и опровержение 
материализма. Для этого учение эмпиризма и сенсуализма он трактует в идеалистическом духе.

2. Критикует учение о материи утверждая, что в опыте человек имеет дело лишь с единичными 
вещами, что не касается общих (всеобщих) понятий, то они суть лишь имена. Общие (всеобщие) 
понятия невозможны, следовательно, невозможно и предельно общее (всеобщее) понятие материи. 
Это понятие (как и понятие субстанции) – «фикции ума». Отсюда вывод: философия и наука 
невозможны, т.к. основываются на ложных понятиях.

3. Утверждает, что вещи, единичные предметы, в реальности которых никто не сомневается, суть не 
что иное, как модификации человеческого сознания, комбинации ощущений. То, что мы называем 
вещью, есть не что иное, как совокупность восприятия ума. Быть – значит быть воспринимаемым.

4. Реально существует сознание, в котором Дж. Беркли различает «идеи» и «души». «Идеи» – это 
качества данные в субъективном восприятии человека. Они пассивны. «Души» - воспринимающие, 
деятельностные нематериальные субъекты духовной деятельности. Они активны. Этим различием 
он пытается доказать, что вещи впервые возникающие лишь благодаря восприятию не исчезают, 
когда прекращается восприятие.

5. Начав с субъективного идеализма Беркли ограничивает свое идеалистически-сенсуалистическое 
учение и приходит к признанию сверхприродной духовной силы – Бога, делая шаг к объективному 
идеализму. «Бог» «вкладывает» в сознание субъекта содержание ощущений, возникающих у них 
при созерцании мира и отдельных вещей. 

Дж.Беркли  - ирландский священник и философ Нового Времени. Представитель 
субъективного идеализма. Основные труды: «Трактат о началах человеческого знания», 

«Опыт новой теории зрения».



ФИЛОСОФИЯ Д. ЮМА (1711 – 1776)

1. В центре теории познания Д. Юма – проблема соотношения элементов чувственного опыта. Юм 
основывается на принципах сенсуализма, согласно которому достоверность знания определяется 
органами чувств. Но в отличии от Локка и Беркли он иначе рассматривает вопрос об источнике 
наших знаний. Существует ли внешний мир, материальная природа, как источник наших ощущений 
мы доказать не можем, так как наш разум обрабатывает сами ощущения, а не то, что их вызывает. 
Но и то, что внешний, материальный мир не существует объективно мы тоже доказать не можем. 
Поэтому мы не можем обладать достоверным знанием.

2. С позиции агностицизма рассматривает проблему объективности причинно-следственных связей. 
Он считает, что предметы есть совокупность восприятий ума. Ум людей активен и имеет 
способность «рассматривать» явления мира через призму «причинно-следственных» связей. В 
реальности этих связей нет и они нам неизвестны.

3. В онтологии (учении о бытии) он отрицает существование категории субстанции и сводит идею 
субстанции к идее совокупности отдельных качеств. Он отвергает и материальную и духовную 
субстанцию. Не существует вообще ничего, кроме содержания впечатлений и представлений в 
сознании человека. Единственная реальность – чувственный субъективный опыт.

4. В этике развивает теорию утилитаризма, усматривая в полезности критерий нравственных 
поступков.

5. В социологии – противник договорных концепций происхождения государства. Государство 
возникло от разрастания семей, а политическая власть – позднее из института военных вождей.

Д. Юма – шотландский философ, историк, экономист и публицист. Сформулировал основные 
принципы новоевропейского агностицизма (учения, отрицающего возможность достоверного 

познания). Основные труды: «Трактат о человеческой природе», «Опыт о человеческом 
разуме».



ФИЛОСОФИЯ Б. СПИНОЗЫ (1632 – 1677)

1. Основной вопрос для Спинозы: возможно ли истинное человеческое счастье, и если да, то в чем оно состоит и 
как его достичь? Человек не самодостаточен, а включен в мировое целое. Поэтому выяснение природы всего, 
что есть, в целом необходимо.

2. Спиноза в объяснении мира дуализму Декарта противопоставил материалистический монизм. Объяснение 
мира из него самого – первое требование Спинозы. Природа есть первое: она для своего существования не 
нуждается ни в чем, кроме самой себя.

3. Спиноза называет природу «Богом». Бог и природа едины. Только единая субстанция Бог – Природа обладает 
способностью творить. Способ действия субстанции он называет атрибутом. Каждое действие реализуется в 
актах, т.е. в отдельных действиях. Каждый акт причина для последующего и следствие для предыдущего. Все 
отдельные действия субстанции – модусы.

4. Из бесконечного множества атрибутов человек воспринимает и познает только модусы двух: атрибута 
мышления и атрибута протяжения. Субстанция – это вещь протяженная и вещь мыслящая. Человек – модус 
субстанции; он может познать ее сущность посредством причинно-следственной связи. Познание и постижение 
человеком единства с Богом – субстанцией есть интеллектуальная любовь к Богу.

5. Мир, частью которого является человек, есть параллельное действие двух атрибутов Бога – мышления и 
протяжения. Модус – человек отличается от всех иных модусов наличием мышления и, следовательно, 
стремится к свободе. Бог – природа наделен полной свободой, но действует в рамках жесткой необходимости. 
Поэтому для достижения свободы человеку необходимо максимально познать необходимость в виде 
субстанции (Природы – Бога) ибо свобода есть познанная необходимость. Только через познающий разум 
человек может достичь счастья.

Б. Спиноза – великий голландский мыслитель, последователь Рене Декарта, яркий 
представитель европейского рационализма. Основные труды: «Этика», «Трактат об 

усовершенствовании разума», «Правила для руководства разума», «Политический трактат».  



ФИЛОСОФИЯ Г.В. ЛЕЙБНИЦА (1646 – 1716)

1. В философии Г.В. Лейбниц стремится примерить веру и знание, религию и науку, эмпиризм и 
рационализм.

2. Развил учение о бытии в форме учения о субстанции. Он расчленил субстанцию на бесконечное 
количество отдельных субстанциональных начал, которые назвал монадами.

3. Монада проста, неделима, не имеет протяжения, не является материально-вещественным 
образованием. Она есть центр деятельности силы, и поскольку способность непрерывной 
деятельности присуща только духу (материя пассивна), то монада – духовная субстанция. Монада 
обладает 4 качествами: стремлением, влечением, восприятием, представлением. Монады 
абсолютно замкнуты и независимы друг от друга.

4. В мире имеет место иерархия монад, «единая лестница живых существ» - от минералов до Бога – 
Верховной Монады. Все монады историчны, подвержены саморазвитию.

5. Кроме идеи развития монадология содержит ряд других диалектических идей: о взаимосвязи и 
целостности, неисчерпаемости и бесконечности мира, о связи материи и движении, о единстве и 
взаимопереходах противоположностей  и т.п.

6. В теории познания Г.В. Лейбниц выделяет два вида знаний:
         а) истины разума (берутся из самого разума, таковы аксиомы математики, законы логики). 
         б) истины факта (получаются эмпирическим путем как констатации фактов).
         Истины  разума имеют всеобщий и необходимый характер.
         Истины факта – случайный, вероятностный.
Рациональное знание – достоверный характер, эмпирическое  - вероятностный.            

Г.В. Лейбниц – немецкий ученый математик, философ, юрист, представитель Европейского 
рационализма. Основные труды: «Новые опыты о человеческом разуме», «Монадология».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


