
Человек и общество 
в  философии Нового времени, 

немецкой классической философии 
и философии марксизма



Основные черты философии 
Нового времени

⚫ Выработка  фундаментальной картины мира, тесно 
связанная, с одной стороны, с математикой и 
естествознанием, а с другой стороны, с метафизикой;

⚫ Противоречивость взглядов на человека  (с одной 
стороны, человек как часть природы, подчиненная ее 
законам, с  другой стороны -  специфическое учение о 
человеческой сущности, или человеческой природе )

⚫ Рационализм в широком смысле: уверенность в 
способности разума разгадать загадки природы, 
познать окружающий мир и самого человека и в 
конечном счете преобразовать природу, переделать 
общество и человека на разумных началах. 



Френсис Бэкон (1561-1626)
⚫ Опыты и наставления
⚫ Новый органон
⚫ Новая Атлантида

«Знание – сила!»

Наилучший способ  познания – 
сочетание возможностей разума,  
использование т 
рационалистических приемов и 
эксперимента на основе принципа 
индукции



Томас Гоббс (1588-1679)
⚫ Левиафан

Теория общественного договора.
«Война всех против всех»  -  

общесве6ный договор, 
ограничивающий «право всех на все», 

каждый делегирует часть  своих 
прав государству для организации 

нормальной жизни и экономического 
прогресса



Рене Декарт (1596-1650)
⚫ Рассуждение о методе

Идея самодостоверности сознания
(cogito ergo sum)

Основание достоверности знания – 
сам разум. Рационализм.

«Я мыслю, 
следовательно, 
я существую»

⚫ начинать с несомненного и самоочевидного, т. е. с 
того, противоположное чему нельзя помыслить;

⚫ разделять любую проблему на столько частей, 
сколько необходимо для ее эффективного решения;

⚫ начинать с простого и постепенно продвигаться к 
сложному;

⚫ постоянно перепроверять правильность 
умозаключений.



Бенедикт Спиноза (1632-1677)
⚫ Этика

Пантеизм, гилозоизм, детерминизм;

Концепция  естественного права и 
общественного договора

Проблема «свободы человека» , 
который руководствуется  в своей 

деятельности разумом«Природа – 
причина самой 
себя (causa sui)»



Джон Локк ( 1632-1704»
⚫ Опыт о человеческом разуме
⚫ Два трактата о государственном 

правлении

 Сознание  -  tabula rasa
Критерий истины в опыте, 

человеческое знание  получается лишь 
из опыта (Сенсуализм)

«Нет принципов, 
которые  
пользовались бы 
признанием всего 
человечества»

 Первоначальное состояние людей – состояние 
господства естественных прав человека – свободы, 
равенства, охраны собственности. На государство 

переносится  лишь часть естественных прав- 
защита всех остальных



Французские просвещение

Франсуа Вольтер (1694-1778) 
«Философские письма»

Шарль Монтескье (1689-1755) 
«О духе законов»



Энциклопедисты

Дени Дидро (1713-1784) 

Поль Гольбах (1723-1789) 

Жан Даламбер (1717-1783) 

Жан-Жак Руссо (1712-1778) 



Немецкая классическая философия
⚫ Понимание роли философии в истории 

человечества, в развитии мировой культуры;
⚫ Исследование не только человеческой истории, но 

и человеческой сущности;
⚫ Философия – специальная  СИСТЕМА дисциплин,  

категорий, идей;
⚫ Целостная концепция диалектики;
⚫ Гуманизм и стремление через него осмыслить 

человеческую  жизнедеятельность.



Иммануил Кант (1724-1804)
Докритический период

•Гипотеза возникновения Вселенной из пылевого облака
•Гипотеза приливов и отливов
•Ограниченность классической метафизики, 
необходимость нового метода

Переворот в философии
•Если знания должны соответствовать предметам, то 
упускается возможность существования  идеальных 
объектов, которых нет в природе, но без невозможно 
познание
•Если разум создает объекты, без которых невозможно 
познание, значит, не вещи, а разум диктует природе 
условия ее необходимости;
•Разум диктует посредством АПРИОРОНЫХ форм 
познания, поведения и оценки



Иммануил Кант (1724-1804)
Критический период

Критика 
чистого разума

Исследование 
априорых форм 
чувственности, 

рассудка и разума.

Что я могу знать?

Критика 
практического 

разума

Исследование 
априорых форм 
нравственного 

поведения.

Что я должен 
делать?

Критика 
способности 

суждения

Исследование 
априорых форм 
эстетической и 

целеполагающей 
способности

На что я могу 
надеяться?



Иммануил Кант (1724-1804)
Категорический императив

«Поступай так, чтобы максима твоей 
воли могла в то же время иметь силу 

принципа всеобщего законодательства»

Человек — это «самый главный предмет в 
мире», так как у него есть самосознание.

Человек — это высшая ценность, это 
личность, индивидуальность. Самосознание 
человека порождает эгоизм как природное 
свойство человека. Он не проявляет его лишь 
тогда, когда человек рассматривает свое «Я» не 
как весь мир, а лишь как часть его. Нужно 
обуздывать эгоизм, контролировать разумом 
душевные проявления личности.

Относись к человеку как к цели, а не 
как к средству.



Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814)
Исходное положение философии -  
синтез Декартовского «Cogito» 
с «категорическим императивом» Канта; 

одновременно 
и указание за самоочевиднейшую истину, 
и основное веление совести

Этика – добровольное ограничение свободы 
каждого лица, государство – гарант 
реализации права. 

«Моя система – это первая система свободы… 
моя система освобождает от вещей самих по себе»

«Первое введение в наукоучение», 1797; 
«Второе введение в  наукоучение»,1797; 
«Опыт нового наукоучения», 1797; 
«Наукоучение», 1804; 
«Сообщение о понятии наукоучения», 1806
; «Наукоучение в его общих чертах», 1910 



Фридрих Вильгельм Шеллинг 
(1775-1854)

Ты смеешь перешагивать овраги, 
что верующих с думающими 
всегда разъединяли 
и для которых мудрецы не видели моста.

«Система трансцендентального идеализма» (1800)

Абсолют – высший принцип всего существующего, в нем нет 
различий между природой и  сознанием.



Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1770-1831)

Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно.



Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1770-1831)

Энциклопедия философских наук

Науки логики.
Философия природы.

Философия Духа.
«Феноменология духа»
«Основания философии права» «Философия 
истории» 
«Философия религии» 
«Лекции по эстетике» 
«Лекции по истории философии» 



Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1770-1831)

Взгляды Гегеля на политику и право:

Ступени познания мира (философия духа):
•субъективный дух (антропология, феноменология, психология),
•объективный дух (абстрактное право, мораль, нравственность),
•абсолютный дух (искусство, религия, философия).

Гражданское общество — это объединение индивидов «на основе их 
потребностей и через правовое устройство в качестве средства обеспечения 
безопасности лиц и собственности. Оно делится на три сословия: 
землевладельческое (дворяне — собственники майоратных владений и 
крестьянство), промышленное (фабриканты, торговцы, ремесленники) и 
всеобщее (чиновники)».

Частная собственность делает из человека личность. Уравнение 
собственности — неприемлемо для государства.



Людвиг Андреас Фейербах 
(1804-1872)

Сущность христианства (1841)
Основные положения 
философии будущего 1843
Лекции о сущности религии 
(1851)

Подлинная философия –  
антропология, а не теология.

«Гегелевская философия утверждает: что не мыслится, того нет, а 
новая философия утверждает: чего мы не любим, чего нельзя 
полюбить, того нет».

«Новая философия есть полное, абсолютное , безоговорочное 
растворение философии в антропологии»



Главный мотив возникновения современной философии –
преодоление классической (гегелевской) философии

Классическая философия 
обвинена в идеализме, 

допущении существования 
безличного разума,  

оторванности от реальной жизни

Марксизм
философия – теория 

разумного 
преобразования мира

Иррационализм
основа мира неразумна 

и непознаваема

постмодернизм
философия- отрицание 
любых познавательных 
схем, претендующих на 
абсолютное объяснение

экзистенциализм
философия – теория 

человеческого существования
Позитивизм

наука- сама себе философия

Неопозитивизм
философия -  анализ логически 

корректного употребления языка



Карл Маркс (1818-1883)
Фридрих Энгельс (1820 – 1895)

Материалистическое понимание истории
Немецкая идеология
Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии
Анти-Дюринг
Диалектика природы
Капитал



Карл Маркс (1818-1883)
Фридрих Энгельс (1820 – 1895)

Материалистическое понимание истории
•Чтобы выжить, люби вступают в независимые 
от их сознания производственные отношения;
•Сознание – предметно и исторически 
обусловленное явление, отражение бытия 
людей;
•Сущность человека – историческая, 
социокультурная, а не чисто природная;
•С разделением труда возникает отчуждение 
человека от природы и собственной 
жизнедеятельности, которое выражается в 
институте частной собственности;
•Отчуждение может быть упразднено только  
уничтожением частной собственности;
•Диалектика – учение о внутренних 
противоречиях как главных движущих силах 
развития природы, общества и мышления. 



Итоги
⚫ учение Ф. Бэкона о “великом восстановлении 

наук”, критика  схоластики, проект общества и 
государства, основанных на науке, утопии, 
воплощавшие мечты о справедливом и разумном 
общественном устройстве; 

⚫ созданная философией концепция прав и свобод 
человека, (затем в основе “Декларации прав и свобод 
человека и гражданина”, американской конституции-
краеугольный камень теории и практики демократии; 

⚫ формирование на уровне философской и политико-
правовой теории антитезы либерализм—консерватизм, 
определившей развитие политической практики; 



Итоги
⚫ теория общественного договора, 

фундаментальная для многих концепций 17—18 
вв., в конце 20 в. вновь обнаруживающая свой 
актуальный теоретический и практический 
потенциал; 

⚫ теория разделения властей (законодательной, 
исполнительной, судебной), оказавшая глубокое 
воздействие на практику и теорию; начатки 
теории парламентарной демократии; концепция 
религиозной веротерпимости, противостоящая 
различным видам религиозного 
фундаментализма и фанатизма;



Итоги
⚫ оформившаяся в 18 в. социальная философия, 

философия науки и философия человека 
Просвещения (идеи “духа законов”, суверенитета и 
просвещения народа, общественного договора, 
здравого смысла и др.); 

⚫ “философия права” немецкой мысли 18—19 вв. 
как развернутая концепция свободы; теория 
гражданского общества, т. е. системы 
взаимодействия людей на негосударственном 
уровне, призванной формулировать и 
представлять конкретные интересы личностей и 
общественных объединений; теории правового 
государства; философия культуры и искусства; 



Итоги
⚫ широкомасштабная нравственная философия 

— этика как фундаментальная философская 
дисциплина (Спиноза), изучение связи морали и 
экономики (А.Смит); 

⚫ политэкономические и социально-
философские концепции, направленные на 
оправдание, регулирование и гуманизацию 
отношений труда и капитала, соответствующих 
больших и малых групп, социальных институтов, 
конкуренции и т. д.; 



ИТОГИ
⚫ марксизм как альтернативный, антибуржуазный 

вариант социальной философии и идеологии, с 
точки зрения которого господствующие идеи 
Нового времени как эпохи капитализма, т. е. 
буржуазного, класса и в силу этого должны быть 
подвергнуты решительной критике;

⚫ позитивизм, акцентирующий проблемы 
философии истории в свете научного и 
социального прогресса, выдвигающий на первый 
план принципы общества “индустриализма”, 
основанного на “позитивном”, т. е. проверяемом 
опытом и практикой, рациональном знании.



Домашнее задание
§ 3,  вопросы и задания.
Текст на с. 37, вопросы к тексту (устно).
§ 4 читать  и конспектировать. Ответить на  

вопросы к § 4. 
Доклады по истории русской философии


