
Философия Нового 
времени



1. Особенности и основные 
проблемы философии Нового 
времени.

2. Эмпиризм и сенсуализм.
3. Рационализм.



Особенности:
– период формирования современной эксперимен-

тальной науки и научной революции становления 
классического естествознания;

– научный интерес к природе как объекту философии 
и предмету философского исследования;

– энциклопедизм как дифференцированность знания 
в зависимости от предметных аспектов объекта;

– проблемный приоритет гносеологии и методологии;
– связь гносеологии и онтологии;
– влияние этики протестантизма – принципы мысля-

щего духа и индивидуальной ответственности как 
основа стиля философствования.



Основные проблемы:
– определения границ познавательных способностей;
– универсального познавательного метода;
– теоретического обоснования методологии;
– предметного определения природы как объекта 

философии;
– определения целей и задач философии;
– построения целостной системы научного знания.



Эмпиризм и сенсуализм
   (Френсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк, Джордж 

Беркли, Давид Юм)

– чувственной познание и опыт как единственный 
достоверный источник знания;

– проблема аффектов эмпирического познания;
– ограничение предметного поля познания 

чувственно воспринимаемыми объектами;
– отсутствие онтологии;
– номинализм – ограничение системы категорий 

понятиями, выведенными эмпирически.



Френсис Бэкон (1561-1626)
   («Новый Органон», «Новая Атлантида»)

– основная проблема – кризис современной науки;
– причины упадка наук – абстрактность 

существующих научных теорий, влияние 
религиозной догматики и схоластики, влияние 
аффектов на познание (предрассудки или 
«идолы»);

– предрассудки познания: – идолы рода;
                                             – идолы пещеры;
                                             – идолы рынка (площади);
                                             – идолы театра.



Основная познавательная задача – полное 
преобразование наук через создание 
естественной философии, освобождение от 
идолов, критику предшествующих научных теорий.

Цель науки – приносить пользу человеку и 
способствовать его господству над природой.

Сущность науки – адекватное отображение бытия 
на основе индуктивного обобщения эмпирического 
опыта.



Объект естествознания – форма производящей 
природы или источник свойств, качеств и явлений, 
познаваемый через установление причинных 
связей.

Метод естествознания – эмпирическая индукция 
по схеме: наблюдение – анализ – сравнение – 
эксперимент – обобщение.

Индуктивные методы установления причинных 
связей – метод сходства,

        – метод различия,
        – метод сопутствующих изменений,
        – метод остатков. 



Классификация наук по способностям человека

– память – история – естественная;
                                  – гражданская;
– разум – философия – философия о Боге,
                                      – философия о человеке
                                         (об индивиде и о государстве);
                                      – философия природы
                                         (теоретическая и практическая);
– воображение – поэзия – повествовательная;
                                          – драматическая;
                                          – иносказательная.



Томас Гоббс (1588-1679)
(«Основы философии», «О теле»,«О человеке»;
 «Левиафан»)

Задача философии – социальная полезность, 
содействие увеличению количества жизненных благ.

Объект философии – всякое тело, которое можно 
представить как возникшее и сравнить с другими 
телами. Объект членится на естественные и искус-
ственные тела.

Природа как объект философии – совокупность 
протяженных тел, различающихся величиной, 
фигурой, положением и движением.



   Методология:
– в основе методологии – исчисление как познание 

суммы; образцы метода – геометрия и механика;
– два метода познания: логическая дедукция 

механики и индукция эмпирической физики;

    Правила методического доказательства:
1. рассуждение должно строится по законам 

силлогизма;
2. исходные утверждения должны быть заранее 

доказаны;
3. ход рассуждения – от частного к общему.



   Этика (принципы):
– утилитаризм;
– относительность добра и зла;
– низменность чувственной природы человека.

   Теория государства:
– государство как искусственное тело, возникшее 

на основе общественного договора;
– государство создается как средство обеспечения 

безопасности и всеобщего мира;
– государство как единая личность и абсолютный 

суверен;
– высший закон – благо народа.



Джон Локк (1633-1704)
   («Опыт о человеческом разумении», «О поль-

зовании разумом»)

– разработал эмпирическую гносеологию и идейно-
политическую доктрину либерализма;

– критика картезианства, неоплатонизма и схоластики;
– основой философской системы является 

гносеология.



   Гносеология:
– источником любого знания является опыт – 

внешний (ощущения) или внутренний (рефлексия);
– результат опыта – идеи, возбуждаемые в уме 

качествами тел;
– различение первичных и вторичных качеств;
– идеи делятся на – ясные и смутные;
                                – реальные и фантастические;
                                – адекватные и неадекватные;
– сложные и общие идеи образуются из простых 

посредством соединения, сопоставления и абстра-
гирования;

– отрицает существование врожденных идей и 
принципов;



– истина как соединение и разъединение идей и их 
знаков согласно соответствию или несоответствию 
обозначаемым ими вещам;

– три вида познания:
          – интуитивное;
          – демонстративное;
          – сенситивное (наименее ясное и достоверное);

– агностицизм – реальная сущность вещей остается 
непознанной и разум имеет дело с номинальными 
сущностями – концептами вещей.



   Этика:
– основа морали – божественная воля;
– критика гедонизма и уточнение принципа – 

добро есть то, что увеличивает удовольствие 
и сокращает страдание; 

– достижение добра – счастье, стремление к 
которому является основанием свободы.



   Теория государства:
– в основе – принцип естественного права и теория 

общественного договора;
– принцип разделения властей – законодательная 

власть отделена от исполнительной и федераль-
ной;

– государство должно быть подчинено закону;
– народ как абсолютный суверен.



Рационализм
   (Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Готфрид 

Вильгельм Лейбниц)

– основная проблема онтологии – сущность субстанции 
(три классические концепции онтологии);

– одна из основных проблем гносеологии –  проблема 
врожденных идей и рациональной интуиции;

– противопоставление истин факта и истин разума;
– основа метода –  логический рационализм и дедукция.



Рене Декарт (1596-1650)
   («Рассуждения о методе», «Начала философии», 

«Метафизические размышления»)
   
   Онтология:
– существование двух субстанций – мыслящей и 

протяженной (но собственно субстанцией является 
Бог, как источник всех вещей, блага и истины);

– мыслящая субстанция непротяженна, неделима, 
является предметом метафизики;

– телесная субстанция протяженна, трехмерна, 
делима, обладает фигурой, движением и 
расположением частей, является предметом 
физики.



 Гносеология:
– основа истинного познания  –  принцип радикального 

сомнения;
– единственный достоверный факт  –  факт мышления 

(cogito ergo sum);
– познание как акт самосознания, обращенного к Богу 

(онтологический приоритет умопостигаемого над 
чувственным, ценностный приоритет субъективно-
личностного над безлично-доктринальным);

– содержание сознания составляют идеи  –  созданные 
(первичные и вторичные) и первоначальные 
(врожденные – объективные, ясные, отчетливые, 
идущие от Бога).



Методология:
– метод как инструмент конструирования реальности;
– основа и образец метода  –  математика;
– цель метода  –  превращение научного познания из 

кустарного промысла в систематическое 
производство истинного знания.

   Правила метода:
– начинать с простого и очевидного;
– сложные высказывания выводить дедуктивно;
– сохранять непрерывность цепи умозаключений;
– в качестве критерия истины использовать 

правильную дедукцию и рациональную интуицию.



Бенедикт Спиноза (1632-1677)
   («О совершенствовании разума», «Этика», 

«Богословско-политический трактат», 
«Политический трактат»)

– первоначальное влияние средневековой еврейской 
философии (Маймонид, Ибн Эзра);

– критическое преодоление иудаизма через пантеизм 
Бруно, эмпиризм Гоббса, механистическое и 
математическое естествознание.



Онтология:
– субстанция как вещь, являющаяся причиной самой 

себя (causa sui), как единая, вечная и бесконечная 
природа или Бог;

– субстанция проявляется как сумма модусов – 
конечных (множество единых вещей) и бесконечных;

– бесконечные модусы – модус движения и покоя и 
модус бесконечного разума;

– субстанция обладает бесконечным числом 
атрибутов, но человеческому разуму доступны 
только два – протяженность и мышление;

– основное свойство бесконечного разума – ясное и 
отчетливое познание всего.



Гносеология:
– выделяются три рода познания – чувственное 

познание, понимание (рассудок и разум) и интуиция;
– познание как сущность человеческого духа, условие 

свободы и интеллектуальной любви к Богу.

   Методология:
– основа метода – математика (геометрия);
– геометрический метод доказательства – сумма 

определений, аксиом и теорем.



Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716)
   («Рассуждения о метафизике», «Новая система 

природы», «Теодицея», «Новые опыты о 
человеческом разуме», «Монадология»)

– система сложилась как итог переработки идей 
Демокрита, Платона, Августина, Декарта, Гоббса и 
Спинозы;

– стремление к синтезу предшествующей философии 
с новейшими научными знаниями, основанному на 
собственной методологии.



 Онтология:
– субстанция как монада – простая, неделимая, 

психически активная онтологическая единица, 
существующая абсолютно автономно;

– монада обладает способностью к представлению, 
восприятию и отражению других монад и Вселенной;

– развитие автономно существующих монад подчинено 
принципу предустановленной гармонии;

– деятельность монад состоит в смене восприятий 
(перцепций) и определяется внутренним 
стремлением – сознанием (аперцепцией);

– иерархическое деление монад по степени 
отчетливости и ясности представления;

– разграничение первой и второй материи.



Гносеология:
– в сознании нет ничего, чего не было бы в 

чувствах, кроме самого сознания;
– разграничение истин факта (случайны и 

опровержимы) и истин разума (отчетливы, 
неопровержимы и необходимы).

   Методология:
– основное требование метода – универсальность 

и строгость философских рассуждений, – 
выполнимо благодаря априорным принципам 
бытия;



Априорные принципы бытия
  (= принципы познания):
– непротиворечивость всякого возможного или 

мыслимого бытия;
– достаточная обоснованность существования 

именного этого мира;
– совершенство этого мира как достаточное 

условие его существования.



Принципы метода:
– единообразие законов природы и всеобщая 

взаимосвязь;
– непрерывность;
– тождество неразличимого;
– всеобщего изменения и развития;
– полнота;
– простота;
– достаточная обоснованность.


