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• Из французский материалистов наиболее известен Дени Дидро — не 
столько тем, что был наиболее ярким выразителем идей французского 
материализма (таковым, как известно, был Гольбах), и даже не 
эпатичностью своих взглядов, а именно своей организаторской, 
общественной и другой, в том числе литературной, деятельностью, 
Дидро был организатором работы над «Энциклопедией». В то время 
начинается интерес к разного рода словарям, и Дидро получает заказ 
от одного издателя на перевод с английского языка энциклопедического 
словаря, чрезвычайно популярного в Англии



• Он берется за работу, но понимает, что словарь имеет множество недостатков, и 
предлагает издателю написать собственный словарь, который, в конце концов, 
разрастается до 35-томной «Энциклопедии». Это первое в истории человечества 
энциклопедическое издание, в котором были собраны и обобщены все научные, 
философские, религиозные, культурные, литературные и т.п. знания. Главной целью 
издания была цель просветительская, способствование прогрессу. «Энциклопедия» 
была завершена и пользовалась огромной популярностью, несмотря на 
многотомность и дороговизну. Было продано несколько тысяч экземпляров — очень 
большой тираж для Франции того времени



• В круг энциклопедистов, кроме Дидро, входили в разное время Вольтер, Руссо 
(впоследствии отошедший из-за идейных разногласий), Монтескье, Кондильяк, 
Гольбах, Тюрго, Бюффон. Наиболее активное участие в работе над 
«Энциклопедией» принял известный математик Д'Аламбер, отвечавший за 
естественно-научную часть. Работа над книгой заняла почти всю жизнь Дидро 
— с 1751 по 1780 гг. (умер он в 1784 г.). Кроме статей в «Энциклопедии», перу 
Дидро принадлежат множество работ, в том числе и литературные 
(«Племянник Рамо», «Монахиня» и др.).



• Среди философских произведений наибольшую известность приобрели 
небольшая работа «Разговор Д'Аламбера и Дидро», в которой сформулировано 
мировоззрение Дидро, и «Письмо о слепых, предназначенное зрячим», где 
Дидро впервые выразил свои мысли как зрелый философ, избавившийся от 
некоторых своих сомнений. Поскольку Дидро учился в иезуитской школе, ему 
прочили карьеру священника. Некоторое время он считал себя христианином и 
был деистом, но в последней работе открыто выражает материалистическое, 
атеистическое мировоззрение.



• В отношении французских материалистов к религии, 
особенно к христианству, показательна работа 
«Философские мысли» — «Прибавление к “Философским 
мыслям”, или Разные возражения против сочинений 
различных богословов». Работа эта написана в 
афористичной форме и читается легко, хотя и трудно с 
той точки зрения, что принадлежит перу человека, 
совершенно чуждого нам по мировоззрению. По мнению 
исследователей, это одно из наиболее сильных 
атеистических произведений, где автор в жесткой форме 
выражает свои взгляды.



• Важнейшим элементом материализма Дидро является концепция 
постоянного развития. Как и другие материалисты этого периода, он 
отвергает любые вмешательства «извне» в развитие материального 
мира. В единый процесс развития мира он помещает и человека. 
Дидро четко различает чувственное восприятие и мышление. 
Мышление, согласно его взглядам, не является свойством всей 
материи. Материя наделена лишь общим свойством «чувствовать».



• И хотя он исходным источником познания считает чувства, но признает значение 
работы ума, т. е. мышления, и подчеркивает их взаимосвязь. Мышление, которое 
отрывается от фактов, легко впадает в пустые спекуляции, так же как и накопление 
фактов без их рациональной обработки ведет скорее к хаосу, чем к углублению 
познания. В наиболее развернутой форме механистическое материалистическое 
мировоззрение изложено у Гольбаха в работе «Система природы». Хотя первой 
работой, ставшей манифестом французских материалистов, стала работа Ламетри 
«Естественная история души» (а наиболее нашумевшей была его же работа 
«Человек-машина»).



• В частности, Гольбах утверждает, что материя — это 
единственная, никем не сотворенная, вечно существующая 
субстанция. Следовательно, нет и Бога-Творца. Определение 
Гольбаха звучит так: «Материя есть все то, что воздействует на 
наши чувства». Это определение дается через познавательную 
способность человека, а способность эта, в конце концов, будет 
даваться через определение материи, потому что кроме материи 
ничего не существует.



• Очевидно, мы видим здесь круг в определении. Более того, если 
человека не существует, то не существует и принципа, на 
котором можно строить какое-либо представление о материи. 
Налицо и нелогичность определения, и тяготение к солипсизму 
(представление, в соответствии с которым из положений, что 
человек является мерой всех вещей и критерием истины, 
вытекает утверждение о существовании только этого человека).



Представления о материи французских материалистов мало чем отличаются 
от современных (скажем, диалектико-материалистических):
• материя объективна, объективны и первичные, и вторичные качества 

(возражение Галилею, Локку, Беркли и др.),
• кроме материи нет ничего
• материя состоит из атомов, которые движутся в результате причинно-

следственных связей
• материя делима, находится в постоянном движении, обладает различными 

свойствами (непроницаемость, протяженность, способностью к 
самодвижению — хотя Энгельс и критиковал французских материалистов 
за их метафизичность, говоря, что они не видели источника движения 
материи, но эта критика не совсем справедлива, поскольку принцип 
самодвижения все же они признавали, отрицали диалектику, но в 
действительности это, скорее, их заслуга, чем недостаток)



• Движение есть способ существования, вытекающий из сущности материи; материя 
движется благодаря собственной энергии; материя вечна; движение так же вечно, 
как и материя, а все, что существует, есть результат движения материи, в том числе 
и все духовные идеальные явления в настоящем мире. Покой есть лишь некоторая 
форма движения, поэтому он также есть свойство материи. Материя существует в 
виде природы; природа есть некое единое целое; все явления природы связаны 
друг с другом, и связь эта выражается в виде законов природы.

• Человек — продукт природы, и его познавательная способность есть следствие 
материальной организации. Нет никакой способности познания, отличной от 
материальной познавательной способности; все познается через чувства. Разум 
есть также высшая форма организации материи. Характерны последовательный 
сенсуализм, критика учения о врожденных идеях. Душа представляет собой чистую 
доску. Истина есть адекватное отражение внешнего мира; критерием истины 
является опыт. И так далее. Практически во всем последующие материалисты будут 
повторять положения французских материалистов.



• Наиболее парадоксальным и эпатирующим общество был Ламетри. Поскольку, 
по его мнению, душа смертна, то нужно по-другому взглянуть и на мораль. 
Религиозной концепции нравственности не существует, ибо нет вечной жизни, 
а мораль существует постольку, поскольку нравственное чувство врождено. 
Существует некий нравственный закон, как и законы природы. Этот 
нравственный закон есть даже у животных, а поскольку человек есть 
порождение животного мира, то здесь нет ничего странного, просто человек — 
высшая форма развития животного.



• Далее Ламетри несколько отходит от этой концепции и в работе «Человек-
машина» высказывает своеобразные и отличные от других материалистов 
мысли, склоняясь в сторону гедонизма. Ламетри был врачом, поэтому его 
исследования человека с точки зрения его физиологии было следствием его 
профессионального интереса. Ламетри развивал точку зрения Декарта: животное 
есть некоторая «машина», которая действует по своим законам.

• Никакой души (растительной, животной или какой-то другой) или чего-то еще, что 
выдумывали различные метафизики и богословы, просто не существует. У 
человека же есть душа, но организм его действует по тому же принципу, как и 
организм животных и, следовательно, независим от души.



• Более последовательно разрабатывал этические взгляды Клод Адриан 
Гельвеций в работе «О человеке». Согласно Гельвецию, также не существует 
никакой врожденной нравственности (эту мысль разделял и Дидро), не врожден 
и порок. И добродетель и порок есть результат воспитания, поэтому именно от 
общества зависит, каким будет человек. Воспитание всемогуще, человек всем 
ему обязан. Воспитание Гельвеций понимает широко: это не только 
увещевательные слова родителей и педагогов, но совокупное воздействие 
окружающего мира — и общества, и природы.



• Основой воспитательного процесса, по Гельвецию, является физическая 
чувствительность человека к боли и к наслаждению. Именно через восприятие 
того и другого человек начинает понимать, что для него хорошо, а что плохо. 
Каждому человеку свойственна любовь к себе, которая есть глубочайший 
импульс человеческой деятельности. Из любви к себе через чувствительность 
к боли и наслаждению вырастают все страсти. Интересы, смысл жизни, 
стремление к счастью — все вырастает через чувствительность к боли и 
наслаждению.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


