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17-ый век открывает следующий период в развитии философии, 
который называют философией Нового времени. Разложение 
феодальных общественных порядков и ослабление влияния 
церкви, вызвали к жизни новую ориентацию философии, она 
теперь опирается на науку. И прежде всего на 
экспериментально-математическое естествознание. Так как 
наука теперь занимает ведущее место в мировоззрении, то в 
философии на первый план выходят проблемы теории 
познания - гносеологии. Продолжается, хотя и в новой форме, 
полемика между номинализмом, опирающимся на опыт и 
рационализмом, с опорой на разум. Эти направления 
предстают как эмпиризм и рационализм.

Предисловие



Томас Гоббс
 Томас Гоббс (1588 - 1679) – английский 
философ, один из родоначальников 
материализма Нового времени. Окончив 
Оксфордский университет (1608) , начал 
работать домашним учителем в 
аристократической семье. Перед началом 
первой английской революции был 
сторонником монархии и в 1640 г. 
эмигрировал во Францию; в 1651 г. в 
период диктатуры Кромвеля вернулся в 
Англию, где пытался идеологически 
обосновать эту диктатуру. В период 
Реставрации (при Карле II) выступил с 
критикой парламента, ранее боровшегося 
с Карлом I.



Основные труды
•  «Элементы законов, естественных и 

политических» (1640), 
• Трилогия «Основы философии»: «О 

теле» (1655), «О человеке» (1658), «О 
гражданине» (1642). 

• Самая известная его работа – 
«Левиафан, или материя, форма и 
власть государства церковного и 
гражданского» (1651).



Философские воззрения.
  Гоббс считает, что задача науки состоит прежде всего в 
увеличении власти человека над природой, «увеличении 
количества жизненных благ». Но в отличии от Фр. Бэкона 
главную задачу ученого он видит в познании не природы, а 
обще ста – с целью предотвращения гражданских войн. 
Поэтому особое внимание он уделяет природе человека и 
государства. Гоббс – создатель первой в истории философии 
концепции механического материализма. С его точки зрения, 
природа (материя) представляет собой совокупность 
протяженных материальных тел, которые различаются между 
собой величиной, фигурой, положением и движением. 
Материя не создается и не уничтожается, она существует 
вечно. 
  Движение присуще самой материи (и никакой 
перводвигатель для его объяснения нам не нужен). Движение 
он понимал как механическое, т.е. как перемещение тел. От 
одного тела к другому движение передается за счет «толчков».



Этика

  Гоббс считает, что существует единая и универсальная 
«природа человека». Естественными законами этой 
природы и объясняются в первую очередь все 
человеческие поступки. В природе человека лежит 
стремление к самосохранению, удовлетворению 
потребностей и удовольствиям. Поэтому «благом» для 
человека является предмет желания и влечения, «злом» - 
предмет отвращения и ненависти. Добродетели и 
пороки – это то, что при разумном понимании может 
быть оценено, соответственно, как способствующее или 
мешающее достижению блага.

  Поскольку гражданский мир является величайшим 
благом, то гражданские добродетели, способствующие 
ему, соответствуют естественным законам 
нравственности. Таким образом, социальные законы 
коренятся в природе человека, которая есть часть 
природы в целом. Отсюда основа социальных законов 
вытекает из естественных законов.



Социальная философия
Великие географические открытия эпохи Возрождения позволили европейцам обнаружить, что 
значительная часть населения Земли живет вне государственного устройства (в условиях 
первобытного строя. Этот факт со всей остротой поставил перед учеными проблему 
происхождения государства. А революции Нового времени, и прежде всего первая английская 
революция, значительно подорвали веру в божественное происхождение королевской власти.

Гоббс определял государство не как божественное установление, а как «искусственное тело», 
созданное людьми. В истории человечества он выделял две основные стадии: догосударственную 
(«естественное состояние») и государственную. В естественном состоянии люди живут разобщенно 
и находятся в состоянии войны «каждого против всех» (по принципу «человек человеку – волк»). 
Рассматривая вопрос о происхождении государства, Гоббс закладывает основы теории 
«общественного договора», получившей широкое распространение в эпоху Просвещения.

Государство возникло в результате добровольного договора между людьми в целях всеобщего 
мира и безопасности. При этом граждане сами ограничили свою свободу и отдали часть своих 
прав государю и государственным органам. На правителя (государя) возлагается обязанность 
охраны мира и всеобщего благоденствия. Благо народа – это высшая ель государства; для этого 
государство должно быть централизованным и единым. Лучшая форма правления – монархия.



Вклад в развитие философии
  Гоббс одним из первых в философии 
нового времени прочертил ту линию, 
которая затем привела к кантовскому 
учению о явлении. Логика Гоббсова 
философствования здесь 
"физическая", "естественная", даже 
натуралистическая, но вряд ли просто 
материалистическая: он полагает, что 
сначала надо рассмотреть чувственное 
познание, или ощущение, — т.е. начать 
надо с явления, феномена. Без этого 
нельзя перейти собственно к 
исследованию тел Вселенной, т.е. к 
таким действительно физическим 
сюжетам, как Вселенная, звезды, свет, 
теплота, тяжесть и т.д. Аргумент в пользу 
означенного порядка рассмотрения у 
Гоббса таков: "Если мы познаем 
принципы познания вещей только 
благодаря явлениям, то в конце концов 
основой познания этих принципов 
является чувственное восприятие".



 Итак, философия Гоббса (что относится и к ряду 
других его современников) по замыслу должна была 
отправляться от философии природы. И она отдала 
немалую дань проблемам, методам физики и 
геометрии. Однако при более внимательном 
подходе оказывается, что философия человека и 
человеческого познания, учение о методе у Гоббса, 
как и во многих философских концепциях XVII в., 
логически и теоретически выдвигались на первый 
план. Внутри философии человека мыслители XVII 
в. тоже сталкивались со сходными противоречиями, 
которые менее всего были следствием неумелого, 
неточного рассуждения. Ибо это были 
противоречия, внутренне присущие человеческой 
жизни и человеческой сущности.



Джон Локк
Джон Локк (1632 - 1704) – английский 

философ. Родился в семье адвоката, 
учился в Оксфорде, где получил степень 
магистра. Его идеи оказали огромное 
влияние на развитие эпистемологии и 

политической философии. Он широко 
признан как один из самых влиятельных 
мыслителей Просвещения и теоретиков 
либерализма. Письма Локка произвели 

воздействие на Вольтера и Руссо, 
многих шотландских мыслителей 

Просвещения и американских 
революционеров. Его влияние также 

отражено в американской Декларации 
независимости.



Основные труды

• «Опыт о человеческом разуме» (1690), 
• «Два трактата о государственном правлении» (1690), 

«Письма о веротерпимости» (1691), 
• «Мысли о воспитании» (1693).



Философские воззрения
  Признавая сотворение мира Богом, существующий телесный мир 
он объясняет в целом материалистически и механически. На его 
представления об устройстве этого мира оказал Ньютон.

  Гносеология и сенсуализм. Проблемам гносеологии посвящена 
главная работа Локка «Опыт о человеческом разуме». Если Фр. 
Бекон, Декарт, Ньютон свое внимание сосредоточили на научной 
методологии, т.е. правильном применении разума в научном 
познании мира, то центральной темой для Локка стал сам разум 
человека, его границы, способности и функции. Важнейшую роль в 
его учении играет понятие «идеи».

  Понятие «идеи» - одно из наиболее сложных и многозначных во всей 
истории философии. Веденное в философскую терминологию 
еще Платоном, оно ко времени Локка значительно 
трансформировалось. Поэтому необходимо уточнить, что Локк 
называет идеямивсе то, что, существуя в сознание человека, является 
объектом человеческого мышления: образы чувственных вещей, 
абстракции (например, число, бесконечность и т.д.) и мысли 
(выражаемые предложениями).



Полемика с Декартом
Локк последовательно отстаивает тезис о том, что не существует никаких 
врожденных идей – ни теоретических (научных законов), ни практических 
(моральных принципов), в том числе человек не обладает и врожденной 
идеей Бога. Все идеи, существующие в человеческом сознании, возникают 
из опыта. Душа новорожденного ребенка – это белый лист бумаги или 
«чистая доска» («tabularaza»), и весь материал, которым оперирует разум, 
берется из опыта, получаемого в течение жизни.

Идеи бывают простые(полученные от одного органа чувств – звук, цвет и т.д.) и 
сложные(полученные от нескольких органов чувств). Так, идея яблока является 
сложной, состоящей из ряда простых: шарообразная форма, зеленый цвет 
и т.д.

Опыт делится на внешний, где нам приходят ощущения, и внутренним, в 
котором мы имеем дело с рефлексией (внутренняя деятельность души, 
движение мысли).

Объекты, существующие во внешнем мире, вызывают в человеке простые 
идеи (ощущения). Анализируя их, Локк развивает теорию первичных и 
вторичных качеств3. Идеи бывают сходными со свойствами соответствующих 
объектов – так называемые первичные качества, т.е. объективно присущие 
данным объектам: протяженность, фигура, плотность, движение. А могут 
быть и не сходными – так называемые вторичные качества.



Виды познания
  Процесс познания он рассматривает как восприятие и понимание 
согласованности и несогласованность между нашими идеями. Саму 
согласованность между двумя идеями можно понять интуитивноили 
посредствомдоказательства. Так, интуитивно мы понимаем, что белый и 
черный цвет – это разные цвета, что окружность не есть треугольник, три – 
больше двух и равно двум плюс один. Там, где сразу невозможно ясно и 
отчетливо понять сходство и различие идей, мы нуждаемся в 
доказательстве, т.е. ряде промежуточных шагов, в которых мы 
интересующие нас идеи сравниваем с одной или несколькими 
другими. Таким образом, доказательство, в конечном счете, также 
базируется на интуиции.
  
Тип познания                                       Объекты познания
• Интуитивное                                  собственное существование
• Демонстративное                               бытие Бога
• Чувственное                                           существование внешних вещей



Этика
  Последовательно развивая сие учение, Локк критикует 
популярную в то время концепцию о врожденности 
моральных идей. Он указывает, что у разных народов 
имеются различные представления о добре и зле, 
поэтому утверждения о том, что все люди имеют такие 
идеи как врожденные, не имеет под собой почвы. На 
самом деле добро – это то, что может причинить или 
увеличить удовольствие, уменьшить страдание, уберечь от 
зла. А зло может причинить или увеличить страдание, 
лишить удовольствия. Сами по себе удовольствие и 
страдание есть простые идеи чувств, постигаемые на 
опыте. Счастье – это наличие максимума удовольствий 
минимум страданий. Стремление к счастью – это основа 
всякой свободы, сама же свобода состоит в возможности 
и способности действовать и воздерживаться от действия.



Законы, которыми обычно руководствуются люди в 

своей жизни Локк делит на три группы:

Тип законов Оценки поступков в соответствии 
с данным законом

• Божественные законы

• Гражданские законы

• Законы общепринятого 
мнения

• нарушение: грех
    выполнение: дол

нарушение: преступление
Выполнение: «безвинные»

• нарушение: порок
     выполнение: добродетель



Социальная философия
  Локк – сторонник конституционной 
монархии, но королевская власть не имеет 
Божественного основания. Как и Гоббс, он 
считает, что государство возникло благодаря 
«общественному договору». Но в отличие от 
Гоббса, утверждавшего, что в естественном 
состоянии царили отношения «человек 
человеку – волк», Локк полагает, что там 
господствовали отношения «человек человеку 
– друг».

  Поскольку все люди равны и независимы, то 
никто не должен причинять вред жизни, 
здоровью, свободе и имуществу других 
людей. Следовательно, естественным 
правами являются: право на жизнь, право на 
свободу. Право на собственность и право на 
защиту этих прав.



Судьба учения
  Учение Локка находится у истоков всей философии 
просветителей, именное его чаще всего называют 
первым просветителем. Учение Локка также послужило 
основой дальнейшего развития сенсуализма
(философское направление, признающее ощущения 
единственным источником познания) в философии. 
Кроме того, необходимо отметить, что его учение о 
правах человека способствовало становлению идеологии 
либерализма.



Сравнение







Итак, в конечном итоге можно прийти к 
выводу, что оба философа внесли 

огромнейший вклад в развитие философии, 
которая дошла до наших дней. лияние, 

которое оказали эти мыслители на 
последующее развитие философии, 

чрезвычайно велико. 


