
1. Факторы и ориентиры развития 
философии Возрождения и Нового времени. 
2. Основные направления развития 
философии:

а) онтология;
б) метафизика;
в) гносеология; 
г) антропология.

Философия Нового 
времени



Эпоха Возрождения 
– XV – XVI вв.

Новое время – XVII - 
XVIII вв.
(XVIII в. - Эпоха 
Просвещения).



Факторы перехода к новой эпохе:

Становление буржуазных 
общественных 
отношений, товарного 
производства, рыночной 
экономики.

 формирование техногенного 
типа развития общества, т.е. 
цивилизации, основанной на 
научном и техническом 
прогрессе; 



 В культуре: секуляризация - освобождение 
от влияния религии ( в искусстве, в 
профессиональных практиках)

 В религии: Реформация - общественное 
движение, направленное на обновление 
религии, против традиционной католической 
церкви. 

Изменение роли религии в обществе



Мартин Лютер. «95 тезисов» 
(г. Виттенберг, 1517):

 - человеку не нужен посредник в его 
общении с Богом; 

 - единственный источник веры – 
Священное Писание;

- необходимо упрощение церковной 
иерархии и культа. 

Протестантизм – направление в христианстве, 
отделившееся от католицизма в ходе Реформации.

Протестантизм признает важность практической 
деятельности, ценность индивидуального успеха, 
необходимость самостоятельного мышления, 
образования, науки.

Реформация



Рубеж XVI – XVII вв. – период 
формирования классической науки:

• астрономия (Н. Коперник, 
Г. Галилей, И. Кеплер)

•  математика (Р. Декарт, И. Ньютон, 
Б. Паскаль, Г. Лейбниц)

•  физика (И. Ньютон, Р. Гук, 
Х. Гюйгенс, Э. Торичелли)

•  биология и медицина (У. Гарвей, А.
Левенгук, Р. Гук, Я. Сваммердам)

Возрастание роли науки в культуре



Ориентиры науки Нового времени

Утилитаризм – стремление к достижению 
такого знания, которое может быть 
использовано для решения практических 
задач.

Эмпиризм – стремление 
основывать знания на 
реальном опыте, 
наблюдении, эксперименте 
(в противоположность 
схоластике).



Философы – методологи науки Нового времени

Френсис Бэкон: 
«Человек умеет и может столько, 
сколько знает и понимает».

«Знание и могущество человека 
совпадают»

Рене Декарт:
Если сравнить познание с деревом, 
то его корни – метафизика 
(философия), ствол – физика, 
ветви – остальные науки, 
важнейшие из которых – механика, 
медицина и этика.



 Представление о Боге как 
персонифицированном 
Создателе – слишком 
упрощенное  

Новые идеи в философии: философское 
учение о Боге (эпоха Возрождения):

Пантеизм – учение о единстве Бога и мира

Бог и мир существуют не в виде отдельных 
сущностей, это две стороны единой 
реальности. 

 Бог – это внутренний порядок мироздания



Бог при творении мира 
«все расположил мерою, 
числом и весом». Эти 
характеристики порядка и 
есть проявления Бога.

«Первый образ в уме 
творца есть число»

Николай Кузанский:

Бог содержит в себе все разнообразие мира в 
свернутом виде; создавая мир, Бог 
развертывает единство во множественность, 
простоту в сложность.



Варианты пантеизма: 
натуралистический и мистический

«Бог есть бесконечное в 
бесконечном, он 
находится во всем и 
повсюду, не вне и 
над…».

«Природа есть Бог в 
вещах».

Бог является «духом 
вечной природы»

Природа требует 
благоговения, 
преклонения перед 
ней

Джордано 
Бруно: Якоб 

Бёме:



Деизм - учение о том, что Бог создал мир, но 
после этого мир развивается  исключительно 
по своим естественным законам. 

Следствия развития пантеизма и деизма:

✔ главным объектом изучения становится 
природа; 

✔ утверждается принцип натурализма: все, 
что происходит в природе, можно 
объяснить природными причинами; 

✔ философия самоопределяется как 
«натуральная философия». 

Новое философское учение о Боге (XVII в.):

Бог, создающий 
Вселенную с 
помощью циркуля. 



Интерпретация классических 
онтологических терминов как 
уровней познания:

материя – это совокупность 
всех вещей, 

субстанция – это совокупность 
всех свойств,

форма – совокупность всех 
причин, определяющих 
свойства вещей.

Фрэнсис 
Бэкон 

(1561 – 1626). 
«Новый 

Органон»

Наш мир – это мир вещей.
В философии и науках надо 
изучать естественные свойства 
вещей (например, в философии - 
движение как всеобщее свойство).

Онтология



Произведения: 
«Правила для 
руководства ума», 
«Рассуждение о 
методе», 
«Метафизические 
размышления».

Рене 
Декарт 
(1596 – 
1650)

❖ Учение Декарта – 
картезианство

Телесная субстанция 
состоит из корпускул – 
мельчайших частиц.

Наука должна изучать 
каждую из субстанций.

Дуализм – учение о 
сосуществовании двух 
равноправных субстанций: 
телесной и духовной. Все 
в мире относится либо к 
той, либо к другой 
субстанции.

Атрибут (главное 
свойство) телесной 
субстанции – 
протяженность, духовной 
субстанции - мышление.



 В философии и науке 
надо изучать то, что 
существует реально: 
вещи (тела) и их 
свойства (атрибуты)

 Пространство  и 
время – это свойства 
вещей: их порядок,  
протяженность, 
последовательность

  Все в мире связано 
причинно-
следственными 
связями.

Томас Гоббс (1588 – 
1679).
Основные 
произведения: 
«Левиафан», 
«Основы 
философии», «О 
теле».



 Субстанция, природа и 
Бог – одно и то же.

❖ Вещи – это модусы, т.е. 
проявления единой 
субстанции.

 В природе все 
закономерно, 
случайность – это 
иллюзия.

❖Гилозоизм – учение о 
всеобщей 
одухотворенности мира.

Бенедикт (Барух) 
Спиноза (1632 – 
1677).

Основные 
произведения: 
«Богословско-
политический 
трактат» «Этика».



✔детерминизм  – учение о 
всеобщей обусловленности 
явлений

Общие черты онтологии Нового времени

Жесткий (лапласовский) 
детерминизм – учение об 
абсолютности причинно-следственных 
связей в мире, сквозной 
необходимости, отсутствии 
случайностей.

Пьер-Симон Лаплас

✔  развитие во взаимодействии с 
естествознанием, 

✔  стремление создать единую, строгую и 
точную науку о природе,

✔ механицизм – стремление к объяснению 
всех закономерностей в мире на основе 
принципов механики; 



Естествознание должно быть 
строгим и доказательным, а 
метафизика - религиозной

Человеку нужен живой, 
творящий Бог

«Пари Паскаля»:
Поставив на несуществование 
Бога, мы с гарантией 
проигрываем короткую земную 
жизнь.

Поставив на существование,
можем выиграть вечное 
блаженство.

Блез Паскаль 
(1623 – 1662).

Основные 
произведения: 
«Мысли», 
«Письма к 
провинциалу».

Дополнение строгой натуральной философии 
метафизикой – учением об основаниях природы 



 Бытие состоит из 
разнообразных единиц - 
монад.

 Сущность монад не 
физическая, а духовная.

Каждая монала 
неповторима (плюрализм 
– учение о множестве 
субстанций).
Принцип 
предустановленной 
гармонии: все части 
мироздания изначально 
согласованы и подходят 
друг к другу.

Основные 
произведения: 
«Рассуждения о 
метафизике», 
«Новые опыты о 
человеческом 
разуме», 
«Монадология».

Готфрид 
Лейбниц 
(1646 – 
1716).



Гносеология Нового времени:
развитие методологии познания

Методология – учение о 
специальных способах и 
приемах познания; 
разработка этих способов.

Методологическая функция 
философии – ключевая в её 
взаимодействии философии 
с науками



Основные методологические разработки 
Нового времени

индуктивный метод - совокупность приемов 
обобщения данных опыта (Ф. Бэкон);

 аналитический метод – способ познания, в 
котором изучаемый объект разделяется на 
составные части (Р. Декарт)

конструирование абстрактных объектов и 
искусственных реальностей.

эксперимент  -  исследование объекта, 
процесса в специально созданных условиях 
(Г.Галилей);



Ф. Бэкон:

• Идолы рода

• Идолы пещеры

• Идолы площади 
(рынка)

• Идолы театра

В задачи гносеологии входит также 
выявление факторов, которые мешают 
познанию, приводят к заблуждениям.

«Идолы» познания – помехи, источники ошибок



Антропология Возрождения: принцип 
гуманизма

Гуманизм – мировоззренческий принцип, 
согласно которому признается безусловная 
ценность человека как личности, его право 
на самоосуществление, свободное развитие
и проявление своих 
способностей, благо 
человека признается 
критерием оценки 
общественной 
жизни. 



Гуманисты Возрождения

Эразм 
Роттердамский

Лоренцо 
Валла

Пико делла 
Мирандола

Томмазо 
Кампанелла



Б. Паскаль. «Мысли».

✔«Чтобы его уничтожить, вовсе не надо всей 
Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли 
воды. Но пусть даже его уничтожит Вселенная, 
человек все равно возвышеннее, чем она, ибо 
сознает, что расстается с жизнью, а она ничего 
не сознает».

✔  Человек – «мыслящий 
тростник».

Антропология Нового времени: идея разума как 
главного свойства, определяющего место  
человека в мире (рационализм).



•От природы человеку присущи влечения 
(потребности в необходимом для сохранения и 
продолжения жизни); 

•будучи осознанными, они перерастают в желания; 

•с желаниями связаны аффекты, т.е. переживания 
удовольствия и неудовольствия;

•Влечения, желания и аффекты в совокупности 
детерминируют поведение человека. Цель этики – 
разумный контроль.

•«Свобода есть познанная необходимость».

Б. Спиноза. «Этика» 



«Царство разума» 
– это общество с 
постоянными, 
продуманными 
законами

Это такая форма 
правления, при которой 
законы имеют целью 
обеспечение общего 
благоденствия и 
достаточно 
справедливы, чтобы 
каждый считал для себя 
выгодным их соблюдение

Антропология и социальная 
философия Просвещения: 
возможность переустройства 
общества на основе разума и науки

Клод Гельвеций
(1715 – 1771):



«Механизмы демократии» в 
философии Просвещения

Шарль де Монтескьё: принцип 
разделения властей
Каждая из ветвей власти 
ограничивает другие, исключая 
произвол.

Жан-Жак Руссо: ежегодный 
референдум с вопросом: 
«Согласен ли народ оставить 
власть в руках тех, кому она 
принадлежит?»

Ж.-Ж. Руссо 
(1712 – 1778)

Ш. Монтескьё (1689 – 1755)



Утилитаризм – оценка 
деятельности человека с точки 
зрения полезности

Тенденции развития антропологии Нового 
времени:

Натурализм – рассмотрение 
человека как обладателя 
естественных, природных  
свойств

 Рационализм – рассмотрение человека как 
существа, способного к рациональному 
контролю и устройству своей жизни


