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В.П. Огородников
Философия: Шпаргалка

 
1. Основания возникновения философии

 
Труд создал самого человека около ста тысяч лет тому назад и продолжает формировать

его и сегодня. Специфика человеческого труда – в постоянном целенаправленном изготовле-
нии и использовании орудий труда – техники. Использование техники выделило человека из
живой природы, возвысило его над «братьями меньшими», сделало его относительно незави-
симым от окружающей стихии, развивало его интеллектуально. Эволюция техники вела к мед-
ленному, но неуклонному повышению производительности труда.

Повышение производительности труда выше определенного уровня – в два и более раза
больше, чем требует «прожиточный минимум», привело к социальной революции – качествен-
ному изменению производственных отношений. За счет производимого прибавочного про-
дукта стала возможной эксплуатация чужого труда. Так возникло первое классовое общество
– рабовладельческое. Вместе с делением на классы эксплуататоров и эксплуатируемых воз-
никло новое разделение труда – на умственный и физический.

Вместе с изменением бытия людей менялось и их сознание. Старые формы мировоззре-
ния – мифология и первобытная религия переставали отвечать новым формам общественной
жизни. На смену пришло новое мировоззрение – философия.

Философия как самостоятельная система знаний появляется примерно в одно время (VI–
V вв. до н. э.) у разных народов и в разных странах – в Индии, Китае, Египте, Греции, Персии,
Вавилоне, там, где за счет революции в производстве материальных благ произошла социаль-
ная революция.
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2. Объект и предмет философии

как специфического мировоззрения
 

С момента возникновения сознания начинается познание человеком окружающего мира,
самого себя и своего взаимодействия с этим миром, что определило три основных объекта
познания:

1) мир;
2) человек;
3) взаимодействие мира и человека.
То или иное представление об этих объектах является мировоззрением. Мировоззрение

– это обобщенное знание, система суждений о мире, человеке и их взаимодействии.  Истори-
ческие типы мировоззрения:

• мифологическое;
• религиозное;
• философское;
• научное.
Отличительной особенностью философии с момента ее возникновения стало стремле-

ние, как это определил древнегреческий философ Платон, познать вечное в преходящем, еди-
ное (одно и то же) во многом (в различном).

Поэтому философия – это наука о всеобщих законах и принципах развития природы,
общества, познания и мышления.

В этом определении есть указание и на предмет философии – «всеобщие законы и прин-
ципы развития», – и на совокупный объект – «природа, общество, познание и мышление».
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3. Основные разделы философского знания

 
Соединяя общий предмет философии с элементом ее совокупного объекта, получаем

разделы философского знания:
1.  Онтология – теория бытия, раздел философии, посвященный изучению всеобщих

законов и принципов развития объективного мира, природы.
2. Философия общества (философия истории, философская социология, антропология,

аксиология, этика и др.) – раздел философии, связанный с познанием всеобщих законов и
принципов развития общества и человека.

3. Гносеология – теория познания, раздел философии, посвященный изучению всеобщих
законов и принципов познания человеком окружающего мира.

4. Логика – раздел философии, связанный с познанием всеобщих законов и принципов
мышления.
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4. Основные философские направления

 
Философия несет в себе многие моменты предшествующих форм мировоззрения –

мифологии и первобытной религии, из которых наиболее существенным является проблема
связи и соотношения объективного мира и сознания, которая стала основным вопросом фило-
софии.

Те из философов, кто считает генетически первичным объективную реальность, а созна-
ние признает высшей формой отражения этой реальности (оказывающей мощное обратное
воздействия на бытие), являются материалистами. Напротив, те, кто предполагает, что неко-
торое сверхъестественное идеальное начало породило и продолжает определять объективный
мир, – объективные идеалисты, а те, кто полагает человеческое сознание творцом мира (а
иногда и единственно существующей реальностью), – субъективные идеалисты.

То или иное решение основного вопроса философии детерминирует решение других
философских проблем. Например, признание того, что человеческое сознание является опре-
деляющим фактором развития общества, приводит к выводу о ведущей роли выдающихся лич-
ностей в историческом процессе. Это, в свою очередь, порождает конкретное решение и метод
воздействия на общественную систему – «нужно поставить во главу государства такого-то
человека». Так мировоззренческий постулат становится методом действия (в данном примере
субъективно-идеалистическое мировоззрение оборачивается методом, уводящим от цели).
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5. Диалектика и метафизика

 
Методологическая роль философии – определение основных направлений, методов и

приемов, которые нужно использовать для эффективного целенаправленного воздействия
человека на любой процесс.

Методология – это мировоззрение в действии. Поэтому идеализм и материализм явля-
ются не только противоположными мировоззренческими системами, но и противоположными
методами познания и преобразования мира.

Вместе с тем в истории философии сформировались еще две противоположные фило-
софские мировоззренческие и методологические установки: диалектика и метафизика.

Диалектика – метод познания и преобразования действительности, основывающийся
на положении о том, что все явления и процессы объективной и субъективной реальности
представляют собой единство противоположностей, борьба между которыми составляет
основу их возникновения, существования и развития.  (Необходимости и случайности; сущно-
сти и явления; изменчивости и устойчивости; внешнего и внутреннего и т. п.)

Метафизика – метод познания и преобразования действительности, противополож-
ный диалектике и связанный с отрывом и абсолютизацией в качестве чего-то самостоя-
тельно существующего отдельной стороны, момента, свойства единого целого, системы.
(Необходимости или случайности; сущности или явления; изменчивости или устойчивости;
внешнего или внутреннего и т. п.)



В.  П.  Огородников.  «Философия: Шпаргалка»

10

 
6. Философская мысль Древнего

Китая (учения Конфуция, Лао-Цзы)
 

В учении Лао-цзы (VI в. до н. э.) о священном «дао» (даосизм) все вещи рождаются и
умирают благодаря собственному пути (дао). Дао, согласно Лао-цзы, «пусто, но в применении
неисчерпаемо». Дао выступает праотцом всех вещей. Вопрос о причинах появления дао не
ставится. Оно не выразимо словами. В нем начало неба и земли. Тайна дао доступна только
тем, кто лишен страсти. Уже здесь – начало созерцательности, самоуглубления для достижения
сути первосущего, столь характерное для большинства философских систем на Востоке. Дао
как путь, согласно которому происходит развитие Космоса, реализует себя во внешнем мире
по принципу у-вэй, что означает непреднамеренную активность. Преднамеренная активность
опасна.

Лао-цзы исходил из того, что деятельность человека разрушает гармонию сущего, есте-
ственный ход событий. Поэтому покой – путь к постижению сущности. Человек не должен
вмешиваться в естественный ход событий. Согласно Лао-цзы, тот, «кто действует, потерпит
неудачу. Кто чем-либо владеет – потеряет. Вот почему совершенномудрый бездеятелен, и он
не терпит неудачу. Он ничего не имеет и поэтому ничего не теряет». Лао-цзы, как и другие
китайские мыслители, старался гармонизировать прошлое и будущее, совместить противопо-
ложности в настоящем. Дао – своеобразный первопринцип, который воплощает в себе гармо-
нию идеального Космоса.

В Древнем Китае наибольшее распространение и влияние получила философия Кун-
цзы (лат. Конфуций) (VI–V в. до н. э). Это было этикополитическое учение, основными прин-
ципами которого считались следующие:

• взаимность (не делай другому того, чего не желаешь себе);
• человеколюбие (почитание родителей, культ предков);
• сдержанность и осторожность в поступках (осуждение бездеятельности, экстремизма

и соглашательства).
На основе этих принципов Конфуций разработал правила управления государством. Это

управление было уподоблено им управлению колесницей: император – возница, чиновники –
вожжи, закон и мораль – узда, уголовное наказание – бич, народ – лошади. Конфуций выступал
против чрезмерного насилия: «Если умело держать вожжи, лошади побегут сами».
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7. Основные философские учения Древней Индии

 
Древнеиндийская предфилософия исторически восходит к третьему-второму тысячеле-

тиям до н. э. и простирается до III–IV вв. н. э. Внутри этого периода выделяются несколько
самостоятельных этапов:

• ведический (до VI–V вв. до н. э.);
• послеведический (до III–IV вв. до н. э.);
• период философии сутр (до III–IV вв. н. э.).
Главная цель индийской философии – достижение вечного блаженства как до, так и после

смерти. Это означает полное и вечное освобождение от всякого зла. Методом достижения этой
цели выступает уход в себя, самоуглубление. Сосредоточившись в себе, человек постигает еди-
ное, нечувственное высшее существо. Эта мысль проходит через джайнизм и буддизм.

Для джайнизма, как и для брахманизма, характерна направленность на индивида, лич-
ность. Однако в джайнизме больше элементов рационализма. Он в определенном смысле про-
тивостоит брахманизму. Центральной, системообразующей проблемой джайнизма выступает
личность, ее место в мироздании. Джайнисты старались освободить не только телесное, но
и духовное в человеке. Освобождение духа джайнизм основывает на действии закона кармы,
который регулирует связь индивидуальной души с природой. Сущность личности двояка: она
одновременно материальна и духовна. Карма трактуется как тонкая материя, соединяющая
материальное и духовное в человеке. Душа может освободиться от влияния кармы в результате
благих дел и аскетического поведения.

Джайнизм пытается помочь человеку спастись, найти вечное блаженство, оказаться в
состоянии нирваны. Жизнь надо прожить так, чтобы достичь состояния блаженства, слиться
с брахманом, оказаться в состоянии нирваны.

Буддизм – религиозно-философская концепция, которая возникла в VI–V вв. до н. э.
Основателем буддизма был Сиддхартха Гаутама, который постиг правильный жизненный путь
в результате просветления (или пробуждения) и был назван Буддой, т. е. просветленным. Буд-
дизм исходит из равенства всех людей в страданиях, поэтому все вправе избавиться от них.
В основе буддийской концепции человека лежит идея перевоплощения (метемпсихоза) живых
существ. Смерть в ней означает не полное исчезновение, а распад определенной комбинации
дхарм – вечных и неизменных элементов сущего, безначального и безличного жизненного про-
цесса – и образование другой комбинации, что и представляет собой перевоплощение. Новая
комбинация дхарм зависит от кармы, которая представляет собой сумму грехов и добродете-
лей человека в прошлой жизни.

Важной составной частью буддийского мировоззрения выступает учение о познании
человеком себя и мира через процесс самоуглубления и самосозерцания в йоге. Как философ-
ская концепция и система медитационных техник йога возникла около I в. до н. э. и направ-
лена на то, чтобы научить человека освобождаться от волнений жизни, страданий, оков телес-
номатериального, чтобы остановить поток перевоплощений. Такое по плечу только «святым»
– людям, достигшим нирваны, полностью освободившимся от всего земного. Достичь нирваны
чрезвычайно трудно, но можно. Как особое состояние его сложно представить рационально,
его можно только ощутить. По сути это бессмертие, вечность, конец мира. Достигнуть такого
состояния могут те, кто тренирует веру, мужество, внимание, сосредоточенность, мудрость.
Это позволяет им войти в состояние вечности, пустоты, отсутствия времени, пространства,
желаний.

Индийская философская мысль предстает как целостная концепция личности, стремя-
щаяся помочь человеку в его волнениях и страданиях. Индийский тип философствования
сосредоточивает внимание на индивиде, абстрагируясь от сложных социальных связей. Более
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того, индийская философия ориентирует на уход от этих связей, ищет пути достижения неза-
висимости субъекта. Можно сказать, что и нирвана, и йога служат адаптации не столько мира к
человеку, сколько человека к миру. Тем самым индийская философия полагает, что если мир
не удовлетворяет человека, то надо изменить не мир, а человека.
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8. Философские учения Древней Греции

(Милетская школа, Гераклит, Элейская школа,
Сократ, Платон, Демокрит, Аристотель)

 
Древнегреческая философия – совокупность философских учений, развивавшихся в

древнегреческом рабовладельческом обществе с конца VII в. до н. э. до VI в. н. э. Для древне-
греческой философии характерно:

1. Единое, своеобразное, хотя отнюдь неизолированное явление в развитии философ-
ского сознания человечества.

2. Связь с учениями о природе, потом это будут самостоятельные науки: астрономия,
физика, биология.

3. Нерасчлененность единства первоначальных философских понятий и понятий науч-
ных.

4. Представляет единство двух линий развития: материализм и идеализм.
5. Начало формирования двух методов познания: диалектики и метафизики.
Первые греческие философы – диалектики.
Милетская школа (VII–VI вв. до н. э.) – Фалес, Анаксимен, Анаксимандр.
1. Пытаются заменить мифологическое мировоззрение рациональным объяснением.
2. Оперируют понятием «природа». Природа – совокупность самых разнообразных мате-

риальных явлений, которые возникают, функционируют и уходят в небытие.
3. Природа – совокупность переходящих друг в друга свойств, качеств, состояний (холод

и тепло, влажное и сухое и пр.).
4. Хотят найти первоматерию («первопричину»).
Гераклит (VI–V вв. до н. э.) считал, что в мире нет ничего неподвижного, неизменного.

В процессе изменений происходит переход явления в свою противоположность, идет борьба
противоположностей. Первоосновой всего является огонь как некая подвижная субстанция.
Гераклит является зачинателем диалектики в античной философии.

Школа эллиатов (V в. до н. э.) – Парменид, Зенон. Выступали против учения Герак-
лита. Парменид считал, что абсолютное бытие существует. Если бы его не было, не было бы
самой природы. Мы можем выразить то, что существует; что не существует, мы словами выра-
зить не можем. Считал, что небытия нет. Гераклит – это линия материализма, Парменид –
идеализма.

Для Парменида вещь и мысли об этой вещи – одно и то же. Эту идею в последующем при-
мет Гегель. Зенон прославился апориями – затруднительными положениями, в которые попа-
дает разум при анализе явления. Например, движение противоречиво, ибо состоит из непо-
движных моментов (летящая стрела – покоится).

Сократ (V–IV вв. до н. э.), в противоположность Демокриту, считал ненужным и даже
вредным изучение природы. «Богам не угождает человек, который допытывается того, чего
они не пожелали открыть людям. Да мы и не способны управлять природными явлениями».

Сократ ставит вопрос: «В чем природа, сущность человека?» По его мнению, – это душа
как «сознающее Я». А если сущность человека – его душа, то в особой заботе нуждается не
столько тело, сколько душа; и высшая задача воспитателя – научить людей взращиванию души.

Сократ изменяет отношение к системе ценностей. Истинные ценности не те, что связаны
с внешними ценностями (богатство, слава) и телесными факторами (жизнь, физическое здо-
ровье, красота), а сокровища души. Отсюда следует высокая оценка мудрости.

Платон (V–IV вв. до н. э.) – родоначальник объективного идеализма. Существует два
мира: мир вещей и мир идей. Мир вещей – тот мир, с которым человек контактирует посто-
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янно. Материальные предметы крайне несовершенны, они возникают и исчезают. Мир идей
совершенен, любая вещь – слабая копия идеи. Идея абсолютна, неизменна, совершенна. Мир
идей определяет мир вещей. Идея Платона – идеальное государство. Основа – труд рабов. В
идеальной аристократической республике Платона правят философы, охраняют воины, мате-
риальные блага производят ремесленники. Единомыслие, общественное воспитание детей,
жесткое разделение труда. Богатство и бедность презираются, так как ведут к порче людей и
социальным возмущениям.

Одно из самых замечательных учений античности – «атомизм» Левкиппа и Демо-
крита, учителя и ученика (V–IV вв.). Они считают, что есть бытие и небытие, понимая бытие
как бесконечное количество атомов, а небытие – как пустоту, пространство. Атомы не воз-
никают и не уничтожаются, они вечны и неизменны, неделимы и непроницаемы. Атомы –
мельчайшие частицы, двигающиеся в пустоте. Атомы разнообразны по форме, величине, тяже-
сти. Они находятся в постоянном движении, и не нужно искать источник движения атомов
вне их. Атомы, «складываясь и сочетаясь… рождают вещи», изменения в вещах происходят
вследствие изменений конфигурации атомов. Атомисты говорили, что существовал первич-
ный атомный хаос, затем в нем вследствие столкновений возникают вихри и далее образуются
миры. Так как число атомов и пустота бесконечны, то существует множество вихрей и миров;
эти миры находятся на разных стадиях развития.

Атомистическая концепция оказала большое воздействие на последующую философию
и естествознание.

В работах Аристотеля (IV в. до н. э.) философская мысль Древней Греции достигла
наибольшей высоты. Его учение, энциклопедически вобравшее в себя достижения античной
науки, являет собой грандиозную систему конкретно-научного и собственно философского
знания в удивительной глубине, тонкости и масштабности. Исходя из признания объектив-
ного существования материи, Аристотель считал ее вечной, несотворимой и неуничтожимой.
Материя не может возникнуть из ничего, не может также увеличиться или уменьшиться в
своем количестве. Однако сама по себе материя, по Аристотелю, инертна, пассивна. Она содер-
жит лишь возможность возникновения действительного многообразия вещей. Чтобы эту воз-
можность превратить в действительность, надо придать материи соответствующую форму. Под
формой Аристотель разумел активный творческий фактор, благодаря которому вещь стано-
вится действительной. Форма – это стимул и цель, причина становления многообразных вещей
из однообразной материи: материя – своего рода глина. Для того чтобы из нее возникли раз-
нообразные вещи, необходим гончар – бог (или ум – перводвигатель). Форма и материя нераз-
рывно связаны между собой, так что каждая вещь в возможности уже содержится в материи и
путем естественного развития получает свою форму. Весь мир представляет собой ряд форм,
находящихся в связи друг с другом и расположенных в порядке все большего совершенства.

Исходя из своего учения о четырех причинах (материальной, формальной, действующей
и конечной, то есть целевой), Аристотель приходит к идее первой причины. Бог есть первая
причина движения, начало всех начал.

Познание у Аристотеля имеет своим предметом бытие. Основание опыта – в ощущениях,
в памяти и привычке. Любое знание начинается с ощущений: оно есть то, что способно при-
нимать форму чувственно воспринимаемых предметов без их материи. Разум же усматривает
общее в единичном. Нельзя приобрести научное знание лишь с помощью ощущений и воспри-
ятий в силу преходящего и изменчивого характера всех вещей. Формами истинно научного
знания являются понятия, постигающие сущность вещи. Детально и глубоко разработав тео-
рию познания, Аристотель создал труд по логике, который сохраняет свое непреходящее зна-
чение и поныне. Он разработал теорию мышления и его форм: понятия, суждения, умозаклю-
чения и т. д. Аристотель является основоположником логики.
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9. Философия средневековья

 
В продолжительный период европейского средневековья (I–XIV вв.) философия разви-

валась преимущественно в рамках теологии. Она – служанка богословия. Ее основные направ-
ления:

•  апологетика (защита и обоснование христианского вероучения с помощью доводов,
обращенных к разуму);

•  патристика (догматизация учений «отцов церкви», утверждавших несовместимость
религиозной веры с античной философией);

•  схоластика (рациональное обоснование и систематизация христианского вероучения
с использованием идей античной философии). Космоцентризм древнегреческой философии
вытеснен теоцентризмом, исходная идея которого заключается в следующем: все изменяемое
сотворено Богом из «ничего» и стремится в конце концов к ничтожному. Природное и социаль-
ное бытие – результат божественного предопределения. Следствие этого тезиса – идея мировой
гармонии и целесообразности всех процессов. Человек понимается как персона, неделимая
личность, обладающая разумом, свободой воли и совестью. Носителем человеческой личности
является душа, созданная Богом. Порча души ведет к порче личности. Несовершенство пове-
дения человека, обладающего свободой воли, – причина зла, которое необходимо для гармонии
мира. Большинству философов этого периода было присуще догматическое мышление, осно-
ванное на доскональном знании формальной логики, которая становится незыблемым кано-
ном. Методы этого мышления – суммарный обзор, комментарии, цитирование. В центре фило-
софских диспутов был вопрос о соотношении веры и знания. Известна концепция чистой веры
Тертуллиана (160–220), суть которой выражена в афоризме: «Верю, ибо абсурдно». Напро-
тив, Фома Аквинский (1225–1274) считал, что вера в Бога должна опираться на систему
рациональных доказательств:

1) доказательство от движения (всякое движение нуждается в первотолчке, который и
есть Бог);

2)  доказательство от производной причины (в мире существует причинный порядок,
берущий начало от первопричины – Бога);

3)  доказательство от необходимости и случайности (все явления случайны, потому
конечны. Значит, неизбежно наступает время, когда они будут отсутствовать. Если это так, то
нельзя допустить того, что они возникли сами по себе. Следовательно, существует необходи-
мая причина, производящая их);

4)  доказательство от совершенства (все существующее совершенно. Бог совершенен.
Следовательно, Бог существует);

5) доказательство от целесообразности (все в мире упорядочено, разумно, гармонично.
Значит, есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит).

В позднем средневековье (X–XIV  вв.) возник ряд еретических учений, подорвавших
авторитет религиозных идей и положивших начало философии Нового времени:

1) учение о двух истинах: истине веры и истине знания (Д. Скотт);
2) учение о свободе воли и ее относительной детерминированности (Ж. Буридан);
3)  учения о соотношении вещей и понятий о них: номинализм (реально существуют

только вещи, понятия – лишь их имена) и реализм (общие понятия существуют реально, неза-
висимо от единичных вещей);

4) учение об опыте как о мериле истинности понятий (У. Оккам).
Итак, период средневековья нельзя считать периодом застоя философской мысли. Сред-

невековая философия внесла существенный вклад в развитие гносеологии, особенно формаль-
ной логики, отличала знание от веры, обосновала необходимость изучения природы.
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10. Философия эпохи Возрождения

 
Официальной философией в эпоху Возрождения (XIV–XVII вв.) оставалась схоластика,

но возникновение культуры гуманизма, значительные достижения в области естествознания
привели к тому, что философия перестала играть роль служанки богословия и перспектива
ее развития приобрела антисхоластическую направленность. Эта эпоха характеризуется успе-
хами в области географических открытий, в медицине, в научной анатомии, возникновением
символов в математике. Благодаря становлению буржуазных отношений на производстве и в
обществе сломлено господство церкви. Особенности философии эпохи Возрождения:

1) отрицание книжной мудрости и схоластики, словопрений и изучение самой природы;
2) возрождение интереса к материалистам античности – Демокриту, Эпикуру;
3) тесная связь с естествознанием;
4) исследование проблем человека.
Прежде всего, Возрождение проявилось в этике. Возобновление этических учений сто-

ицизма – Франческо Петрарка (1304–1374)  – и эпикуризма – Лоренцо Валла (1407–
1457), – направленных против христианской морали. Валла пытался возродить этику Эпикура,
основанную на стремлении всего живого к избеганию страданий. Душа есть единое и недели-
мое, ее способности есть ощущения, и это единственный источник познания. Наслаждение –
высшее благо. На личном благе строятся отношения людей в обществе. Добродетель есть не
только аскетичная (схоластика), но и светская – разумное пользование богатством, брак. То
есть попытка вывести нравственность из самой природы человека. Для Возрождения характе-
рен взгляд на природу как на разумное, одушевленное целое, подчиняющееся законам. Основа
этого – пантеизм («всюду бог»).

Натуралистический патеизм – Джордано Бруно (1548–1600) – одухотворение природы,
наделение ее божественными свойствами, растворение бога в природе (мировая душа, беско-
нечный разум). Нет бога над миром, а материя есть бог, живое и активное начало. Стихийная
диалектика, изменчивость земли. Человек есть часть природы, его любовь к познанию беско-
нечного и сила разума возвышают его над миром.

Мистический пантеизм – Николай Кузанский (1401–1464) – растворение природы в
боге. Бог стоит выше противоположностей, которыми ограниченный рассудок наделяет при-
роду. В боге совпадают все противоположности – абсолютный минимум и абсолютный мак-
симум, единичное и множественное и т. д. Несмотря на мистико-идеалистическую направ-
ленность, предвосхитил появление бесконечно малых величин, проблемы бесконечности,
методологии математических понятий для познания природы, ряда диалектических идей –
единство и борьба противоположностей и т. д.

Наибольшую роль в философии эпохи Возрождения сыграли натурфилософские концеп-
ции (Бруно, Кардано, Парацельс), свидетельствовавшие о крушении схоластических методов
осмысления природы. Наиболее важными результатами этого естественнонаучного направле-
ния в философии были:

1. Методы экспериментально-математического исследования природы; по Галилею, все
явления можно свести к количественному отношению. К истине приводят два метода: резолю-
тивный (аналитический, разложить явление на элементы) и композитивный (синтетический,
осмысление явления в целостности). Плюс эксперимент = научная методология. В нее вводится
количественный анализ, опытно-индуктивный и абстрактно-дедуктивный способы исследова-
ния природы.

2. Детерминистское истолкование действительности, противоположное теологическому
истолкованию; найдены фундаментальные законы механики, что говорит о том, что существует
естественная необходимость.
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3. Формулировка научных, свободных от элементов антропоморфизма (наделение всего,
с чем человек соприкасается в своей жизни, человеческими качествами) законов природы
(Галилей в механике).

Определяющими чертами натурфилософского направления были: метафизическое
понимание последних (неделимых) элементов природы как абсолютно бескачественных, нежи-
вых; отсутствие исторического взгляда на природу и в связи с этим деистическая непоследо-
вательность (деизм предполагает наличие бога, как безличной причины бытия, не участвую-
щей в дальнейшем развитии мира), сохраняющая обособленное положение бога в бесконечном
мире. В борьбе со средневековым теократизмом на первый план культуры Возрождения
выступают гуманистические, антропоцентрические мотивы. Антропоцентризм – воззрение,
согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий.
Гуманизм – отражаемый антропоцентризм, который исходит из суверенности человеческого
сознания и имеет своим объектом ценность человека, презрение к земному естеству заменя-
ется признанием творческих способностей человека, разума, стремлением к земному счастью.
Гуманизм начинается тогда, когда человек начинает рассуждать о самом себе, о своей роли в
мире, о своей сущности и предназначении, о смысле и цели своего бытия. Эти рассуждения
имеют всегда конкретные исторические и социальные предпосылки, гуманизм по своей сущ-
ности всегда выражает определенные социальные, классовые интересы зарождающейся бур-
жуазии. В узком смысле слова гуманизм определяется как идейное движение, содержанием
которого является изучение и распространение античных языков, литературы, искусства и
культуры.
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11. Эмпиризм и рационализм

в философии Нового времени
 

Наступившее после Возрождения Новое время (XV–XIX вв.) ознаменовано как эпоха
капиталистических революций, сформировавшая иное отношение к природе и духовному
миру человека.

В XVII веке в европейской философии сформировалась оппозиция сенсуалистиче-
ски-эмпирического и рационалистического направлений.

Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – родоначальник традиции эмпиризма, главное внимание
обращает на изучение природы, на выработку нового взгляда на науку и ее классификацию,
цели и методы исследования. Для этого, прежде всего, нужно выявить причины, задерживаю-
щие умственный прогресс. К ним Бэкон относит разного рода «идолы», «призраки», предрас-
судки, которым подвержен человеческий ум. Это присущая всем людям ограниченность ума
и органов чувств («идолы рода»), индивидуальные недостатки людей («идолы пещеры»), вли-
яние особенностей социальной жизни на человека («идолы площади»), склонность к вере в
авторитеты («идолы театра»).

Бэкон критикует средневековую схоластику, говоря, что нельзя построить науку на таких
понятиях, как субстанция, скрытое качество и т. п. Реально существуют лишь отдельные пред-
меты и их отношения. Поэтому в фундамент научного познания должно быть положено изуче-
ние отдельных объективно существующих вещей на основе целенаправленного, организован-
ного опыта, на базе чувственных данных. Затем нужно использовать правильный метод анализа
и обобщения опытных данных, позволяющий проникнуть в природу исследуемых явлений.
Таким методом является индукция. Бэкон свое понимание индуктивного метода демонстри-
рует на примере отыскания природы, «формы» теплоты. Когда собраны и анализируются кон-
кретные факты присутствия и отсутствия теплоты, ее различные степени у вещей, на основе
этого делается обобщающий вывод о том, что «формой» теплоты является движение.

Рене Декарт (1596–1650) в отличие от Бэкона разрабатывает так называемую рациона-
листическую методологию. Декарт возражает против преувеличенных оценок роли чувствен-
ного опыта в познании; сущность вещей мы познаем иным путем. Путь к истине начинается
с интуитивно ясных, простых понятий и идет к все более сложным. Интуиция и дедукция –
основные компоненты метода Декарта. При этом у Декарта сближаются интуиция и врожден-
ные идеи. Врожденные идеи не зависят от чувственности. К врожденным идеям Декарт относит
идеи Бога, субстанции, движения, аксиомы типа «две величины, равные третьей, равны между
собой» и т. д. В дополнение к этому Декарт вводит принцип радикального сомнения по отно-
шению к человеческому познанию, что должно исключить возможность поспешных суждений.

Систематическое изложение философии должно начинаться с некоторого интуитивно
ясного представления. Таковым является – «cogito» («Я мыслю»). В этом каждый уверен. Даже
если в этом усомниться, то само сомнение – акт мышления. От факта мышления мы прихо-
дим к выводу «cogito, ergo sum» («Мыслю, следовательно, существую). Следующий шаг – у
нас есть представления о вещах вне нас. Но достоверны ли они? Может быть – это иллюзия?
Здесь Декарт апеллирует к Богу, который не способен на обман, он – гарант истинности нашего
познания. Затем Декарт выстраивает дуалистическую систему, в которой разделяет две каче-
ственно различные субстанции – природу, с ее каузальностью и людей, обладающих свободой
воли. Для первой субстанции характерна протяженность, для второй – мышление.

Сенсуалистическая линия продолжена Гоббсом и Локком. Томас Гоббс (1588–1679)
считает, что процесс познания начинается с чувственного опыта. Причина ощущений – вне
нас, внешние тела оказывают воздействия на органы чувств, вследствие чего рождаются образы
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их в мозге. Гоббс говорит, что в человеческом уме нет ни одного понятия, которое не было бы
порождено первоначально в органах ощущения. На чувственном опыте основаны мышление
и язык, теоретические утверждения, наука.
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