
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru  

УДК 101.1  

Зайцева Н.В.,  

Доктор философских наук, профессор 

 профессор кафедры "Философия и социально-гуманитарные науки" 

Самарский государственный технический университет 

 Россия, г. Самара  

Кириенко Д.С. 

 Студент 2 курс,  

Кафедра «Электромеханика и автомобильное  

электрооборудование»  

Самарский государственный технический университет 

 Россия, г. Самара 

Поваляев К.О. 

Студент 2 курс,  

Кафедра «Электромеханика и автомобильное  

электрооборудование»  

Самарский государственный технический университет 

 Россия, г. Самара 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕАЛЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: В основе философии Ренессанса стоят принципы 

гуманизма. Сам термин произошел от латинского humanus — «человечный», 

«человеческий». В основе этого мировоззрения лежат права человека на 

свободу и счастье. Благо человека считается основой общественного 

устройства. Важными принципами гуманизма становятся равенство, 

справедливость, человечность в отношениях между людьми. 
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Annotation: The Renaissance philosophy is based on the principles of 

humanism. The term itself comes from the Latin humanus — "human", " humanity". 

This worldview is based on human rights to freedom and happiness. The human 

good is considered the basis of the social structure. Equality, justice, and humanity 

in human relations become important principles of humanism. 

Key words: Science, philosophy, renaissance, revival, values. 

 

Интерес к философии эпохи Просвещения определяется не только тем, 

что эта философия является одним из важных этапов в 

развитии    западноевропейской философской мысли, во многом повлиявшей 

на характер новых философских философских течений в XIX веке. 

Философия эпохи Просвещения привлекает к себе внимание еще и потому, что 

многие ее ориентиры, связанные с преувеличенными надеждами на разум, 

науку, просвещение, в середине XX столетия стала и нашими ориентирами, 

идейно в середине XX века мы были захвачены перспективами научно-

технического прогресса и многие идеи философии истории XVIII века 

получают свое второе рождение в «технологическом детерминизме» XX века. 

Как в XVIII веке мы сталкиваемся с описаниями ряда философов по поводу 

возможных негативных последствий научного прогресса для человека, так и в 

XX веке в работах многих философов сквозит то же беспокойство и та же 

тревога за судьбу человека, увлеченного научно-техническим процессом и 

столкнувшегося с массой проблем, вызванных этим прогрессом 

В XVIII веке развитие философской мысли во Франции осуществлялось 

под эгидой просвещения. Практически все французские философы этого 

столетия были просветителями. Идейными оппонентами просветителей 

выступали во Франции теологами, а сколько-нибудь значительных 

философских противников у них тогда не находилось. Собственно 

философские дискуссии развертывались лишь между представителями самого 

просвещения. 
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Философия эпохи Просвещения. Философские идеалы.  

Просвещение входит в культуру как торжество рационализма, 

завершение идей, которые появились в период Возрождения и получили 

дальнейшее развитие в XVII—XVIII вв. Просвещение — эпоха 

гносеологического оптимизма и веры в прогресс. Как идейно-

мировоззренческое движение Просвещение достигло высшего расцвета во 

Франции, хотя и получило распространение во всех странах Европы. 

Философы эпохи Просвещения не только продолжали классические идеи 

рационализма, но и формулировали новые, основываясь на критике 

картезианской метафизики за ее умозрительность и недостаточную связь с 

наукой и практикой. Просвещение усилило критику религиозной идеологии, 

опираясь на достижения науки и принципы материалистической философии.  

Во Франции Просвещение приняло форму материалиэма и атеизма и 

подготовило почву для появления социалистических идей. Идеологи 

Просвещения ставили перед собой не только собственно философские и 

научные проблемы, но и общие социокультурные задачи, пытаясь просветить 

народ, научить его пользоваться возможностями своего разума. Последний 

призван освободить народ от предрассудков, сделать людей 

«совершеннолетними», научить их критически относиться к предлагаемым 

религиозным и социальным проектам. Эти идеи развивали Вольтер, Ш. 

Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Ж. д'Аламбер, Д. Дидро, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. 

Гельвеции во Франции; Дж. Толанд, А. Шефтсбери. Б. Мандевиль, Т. Рид, А. 

Смиг в Англии; X. Вольф, Г. Лессинг в Германии. Исходная ценностно-

мировоззренческая установка Просвещения — «имей мужество пользоваться 

собственным умом». Тем самым идеологи Просвещения утверждали веру в 

человеческий разум, который наиболее полно реализуется в науке и технике. 

Отсюда опора на научное знание, пропаганда самоценности научного разума. 

Философы Просвещения подчиняли научный разум жизни, преобразованию 

социальных отношений, улучшению жизненных условий и т.д. Отсюда защита 
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ими естественных прав человека и гражданина, критика суеверий, 

воплощенных в религиях, пропаганда идей религиозной терпимости, 

пантеизма и деизма. Реализация подобных идей требовала своеобразной 

трактовки разума. Согласно философии Просвещения, разум не дает вечных и 

общеобязательных исгин. Разум — возможность истины, а не обязательная 

способность постижения всех тайн бытия. Разум — основа деятельности, 

помогает установить связь между различными событиями и фактами. Таким 

образом, основным свойством человеческого разума является готовность и 

способность искать истину. Принципиально важно, что, возвышая разум, 

философы Просвещения ставили его в зависимость от опыта; в конечном итоге 

он контролируется опытом и потому не всемогущ. Таким образом, трактовка 

разума основана не столько на философско-методологической установке, 

сколько на достижениях науки. Философия Просвещения отрицает 

правомерность заранее установленных принципов, которые должны быть 

метафизическими указателями. Меняется роль исходных принципов, которые 

оказываются зависимыми от опыта, данных науки. Отсюда методологическая 

установка: опытные данные должны быть исходными в понимании 

происходящих процессов, ог них следуег идги к истине. Это поднимает статус 

науки и образования, а культуре, поскольку именно наука и образование учат 

анализировать, критически мыслить, не принимая ничего на веру.  

Вместе с тем, чтобы не упрощать рационалистическую 

концепцию эпохи Просвещения, следует отметить, что философы понимали 

несводимость человека к разуму, наличие в мире неразумного. Основная идея 

просветителей состоит не в том, что все в человеке сводится к разуму и все, 

что неразумно — бессмысленно, а в том, что все, что человек делает, думает, 

чувствует, все, во что он верит, может и должно быть осмыслено разумом. 

Человек — существо разумное, и в нем не должно быть ничего не 

осмысленного разумом. Социальный прогресс философы Просвещения 

видели в распространении знания, науки, образовании населения. Они 
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считали, что особое внимание следует уделять просвещению правителей, 

обладающих реальной властью.  

 XVII и XVIII века — это время особых исторических изменений в 

странах Западной Европы. В этот период наблюдается становление и развитие 

промышленного производства. Все активнее осваиваются в чисто 

производственных целях новые природные силы и явления: строятся водяные 

мельницы, конструируются новые подъемные машины для шахт и т.д. Все эти 

и другие инженерные работы выявляют очевидную потребность общества в 

развитии конкретно-научного знания. Уже в XVII веке многие полагают, что 

«знание - сила» (Ф.Бэкон), что именно «практическая философия» (конкретно-

научное знание) поможет нам с пользой для нас овладеть природой и стать 

«господами и хозяевами» этой природы (Р. Декарт).  

В XVIII веке еще более закрепляется безграничная вера в науку, в наш 

разум. Многие мыслители XVIII века уверенно стали объявлять, что первой и 

главной обязанностью любого «истинного друга прогресса и человечества» 

является «просветление умов», просвещение людей, приобщение их ко всем 

важнейшим достижениям науки и искусства. Эта установка на просвещение 

масс стала настолько характерной для культурной жизни европейских стран в 

XVIII веке, что впоследствии XVIII век был назван веком Просвещения.   

Свобода и ответственность личности. 

Особое место этой эпохи, охватывающей конец XVII-XVIII вв., 

отразилось в полученных ею эпитетах «Век разума», «Эпоха Просвещения».  

 Просвещение - необходимая ступень в культурном развитии любой 

страны, расстающейся с феодальным образом жизни. Просвещение в основах 

своих демократично, это культура для народа. Главную свою задачу оно видит 

в воспитании и образовании, в приобщении к знаниям всех и каждого. Как 

всякая значительная культурно-историческая эпоха. Просвещение 

сформировало свой идеал и стремилось сопоставить его с действительностью, 

осуществить как можно скорее и как можно полнее на практике.  
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 Выдвинув идею формирования личности, просветители показали, что 

человек обладает разумом, духовной и физической силой Люди приходят в 

мир равными, со своими потребностями, интересами, удовлетворение которых 

- в установлении разумных и справедливых форм человеческого общежития. 

Умы просветителей волнует идея равенства, что только перед Богом, но и 

перед законами, перед другими людьми. Идея равенства всех людей перед 

законом, перед человечеством - первый характерный признак эпохи 

Просвещения.  Избавление от всех социальных неурядиц просветители видели 

в распространении знаний. И не без их участия в эпоху Просвещения победу 

одержал рационализм, развившийся в западноевропейской мысли еще в 

Средние века. 

Возрожденческий идеал свободной личности приобретает атрибут 

всеобщности и ответственности: человек Просвещения думает не только о 

себе, но и о других, о своем месте в обществе. В центре внимания 

просветителей - проблема наилучшего общественного устройства. 

Просветители верили в возможность построения гармонического общества.  

  Глубокие изменения в социально-политической и духовной жизни 

Европы, связанные с зарождением и становлением буржуазных 

экономических отношений, обусловили основные доминанты культуры XVIII 

в.   

В основных чертах политическая программа Английского Просвещения 

была сформулирована философом Джоном Лоцком (1632-1704). Основное его 

сочинение - «Опыт о человеческом разумении» (1690) - содержало 

позитивную программу, воспринятую не только английскими, но и 

французскими просветителями. К неотчуждаемым правам человека, согласно 

Локку, принадлежат три основных права: на жизнь, свободу и собственность. 

Право на собственность у Локка тесно связано с высокой оценкой 

человеческого труда Он был убежден в том, что собственность каждого 
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человека есть результат его труда. Правовое равенство индивидов - 

необходимый результат принятия трех неотчуждаемых прав.   

 Как и большинство просветителей, Локк исходит из идеи неотъемлемых 

прав изолированных индивидов и их частных интересов. Правопорядок 

должен обеспечить возможность получения выгоды каждым, но так, чтобы 

при этом соблюдались также свобода и частный интерес всех остальных. Локк 

подчеркивал: мы рождаемся на свет с такими способностями и силами, в 

которых заложена возможность освоить почти любую вещь и которые, во 

всяком случае, могут повести нас дальше того, что мы можем себе 

представить, но только упражнение этих сил может сообщить нам уменье и 

искусство в чем-либо и вести нас к совершенству. Выдвинув идею 

формирования личности, просветители показали, что человек обладает 

разумом, духовной и физической силой. Люди приходят в мир равными, со 

своими потребностями, интересами, удовлетворение которых - 

в установлении разумных и справедливых форм человеческого общежития. 

Умы просветителей волнует идея равенства: не только перед богом, но и перед 

законами, перед другими людьми. Идея равенства всех людей перед законом, 

перед человечеством - первый характерный признак эпохи Просвещения.  

 Возрожденческий идеал свободной личности приобретает атрибут 

всеобщности. И ответственности: человек Просвещения думает не только о 

себе, но и о других, о своем месте в обществе. В центре внимания 

просветителей - проблема наилучшего общественного устройства.  

 Как течение общественной мысли Просвещение представляло собой 

некое единство. Заключалось оно в особом умонастроении, интеллектуальных 

склонностях и предпочтениях. Это прежде всего цели и идеалы Просвещения, 

такие, как свобода, благосостояние и счастье людей, мир, ненасилие, 

веротерпимость и др., а также знаменитое вольнодумство, критическое 

отношение к авторитетам всякого рода, неприятие догм, в том числе 

церковных Г.А.  Юлдашева.   
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