
Философия Возрождения и Нового 
времени

   1) Н. Кузанский
   2) Дж. Бруно
   3) Ф. Бэкон
   4) Т. Гоббс
    



1) Н. Кузанский
 Н. Кузанский (1401-1464) – теолог, философ, родоначальник 
немецкой философии.

     Идеи: утверждал идею о единстве Бога и его проявлении в 
Природе (пантеизм), о путях познания Бога и Вселенной через 
единство существования бесконечного максимума и бесконечного 
минимума. Высказывал идею о бесконечности мира и 
гелиоцентризме. Человек в качестве образа и подобия Бога 
представлял соединяющий противоречия микрокосм. Через 
творческую деятельность человек уподоблялся Богу. В Боге 
совпадают противоположности: часть и целое, конечное и 
бесконечное. Отсюда отдельное (вещное) существует лишь по 
причастию к целому (Богу) и свидетельствует о последнем. 
Поэтому в вещах сияет все бытие и божественная суть. Основной 
труд «Об ученом незнании».



2) Дж. Бруно

       Дж. Бруно (1548-1600). Бог отождествляется с миром. Мир 
бесконечен, вечен, в этой бесконечности совпадают прямая и 
окружность, центр и периферия, форма и материя. Основной 
единицей сущего является монада – субстанция, в которой 
сливаются душа и тело, объект и субъект. Высшая субстанция 
есть «монада монад», или Бог.
    Как целое она проявляется в единичном по принципу «все 
во всем». Этические воззрения Бруно покоились на идее 
«героического энтузиазма», безграничной любви к 
бесконечному, благоговению перед величием Вселенной. 



    В этом его великая гуманистическая идея. Ренессансные 
черты проявляются в воскрешении учения стоиков о 
гилозоизме (одухотворенная материя мира).

Провозглашал идею о мультивселенной. Труд: «О 
бесконечности, вселенной и мирах».



3) Ф. Бэкон

     Ф. Бэкон (1561-1626). Считается родоначальником современного 
экспериментального знания в основе которого лежит эмпирический 
метод. В связи с этим развивал идею о главенстве в основе знания 
опыта и о философии как практической науке: «Человек хозяин, когда 
подчиняется ее законам». В этом афористичном завещании Бэкона 
звучит простая мысль об умеренности и предельности человеческого 
вмешательства в природу, за которой кроме рационального гуманизма 
не стоит ничего. Главнейшие методы его философии – наблюдение, 
эксперимент, сравнение. Ученый, по Бэкону, должен идти путем от 
наблюдения частных причин явлений к всеобщим выводам. Такой метод 
в науке называется индукцией. Тем самым, провозгласив первенство и 
доминанту индукции над дедукцией, Бэкон совершил научный переворот 
(произвел «научную революцию», по терминологии Т. Куна). 
   Исповедовал принцип чистого объективного знания без примесей 
«призраков» – психофизиологических начал, присущих человеку. 
Призраки бывают 4 видов: призраки рода (генет. предрасположенность 
мыслить неверно ввиду сложивш. традиции), призраки пещеры 
(стереотип), призраки площади (вера в слухи, мнения) и призраки театра 
(принадлежность к той или иной школе).



    Исповедовал принцип чистого объективного знания без 
примесей «призраков» – психофизиологических начал, присущих 
человеку. Призраки бывают 4 видов: призраки рода (генет. 
предрасположенность мыслить неверно ввиду сложивш. 
традиции), призраки пещеры (стереотип), призраки площади (вера 
в слухи, мнения) и призраки театра (принадлежность к той или иной 
школе). Делил людей ученых на три типа: 1) муравей – тащит весь 
груз материальных вещественных доказательств на себе; 2) из 
субъективных идеалистических убеждений плетет паутину знания; 
3) пчела собирает убедительные материальные доказательства 
(свойства, параметры предметов и явлений), потом их использует 
для своего блага и для блага других. Истинное знание – 
определение причинности. Гл. труд «Новый органон, или Великое 
восстановление наук»



4 Т. Гоббс
 Т. Гоббс (1598-1679) – крупнейший представитель английского 
эмпиризма.
    Взгляды строились на механистическом принципе, согласно которому 
только тела реальны, и их атрибуты – величина, движение и свойства. 
Теория познания строилась на сенсуалистическом принципе (тела 
воздействуют на ощущения, производя «призраки» зрения, слуха и 
проч.). Не допускал духовных субстанций (был номиналистом). Отрицал 
свободу воли, считая, что она детерминируется фаталистическими 
обстоятельствами. Однако допускал существование Бога – источника 
всего сущего, не вмешивающегося в земные дела и события общества 
(деизм). Вследствие всего Гоббс – объективный материалист.
   Политические взгляды строились на убеждении рационального 
эгоизма (человеку может иметь столько благ, сколько он может добыть, 
не причиняя ущерба свободе и жизни другого). «В нормальном 
состоянии  в человеческом обществе происходит война всех против 
всех». Гл. труд: «Левиафан, или  материя, форма и власть государства 
церковного и гражданского».


