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Учение о познании. Гносеология Лейбница напоминает тео-
рию Платона о знании как припоминании. Постижение мира по-
тому и возможно, что разум человека обладает «зародышами» 
знаний обо всем, что дано нам в опыте. При этом монады лишены 
возможности познания через взаимодействие. Лейбниц подчер-
кивает: «Монады не имеют окон, через которые что-либо могло 
бы туда войти или выйти оттуда». 

Теодицея. Постулат о предустановленной гармонии связан с 
тем, что существующий мир, соединяющий величайшее много-
образие с величайшим порядком, является лучшим из миров. Ведь 
Бог выбрал из множества вариантов и привел к существованию 
именно его. Лейбниц создает теодицею – учение об оправдании 
Бога. Философ снимает с Бога всякую вину за мировое зло, пола-
гая, что оно существует только в ограниченном представлении 
«монад», неспособных увидеть божественный замысел целиком. 
 

6.4. Эмпирическая философия  
Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Беркли 

 
Томас Гоббс (1588-1679) – современник английской револю-

ции, сторонник позиции эмпиризма развивал идеи Ф. Бэкона. Его 
можно назвать также одним из основателей сенсуализма. Т. Гоббс 
утверждал, что все понятия человеческого ума рождаются изна-
чально в органах ощущения.  

Материализм Т. Гоббса. На примере этого мыслителя отчет-
ливо видна тенденция сближения эмпиризма и сенсуализма с ма-
териализмом. Происхождение мыслимой (внутренней) реально-
сти из ощущений объясняется Гоббсом вполне материалистиче-
ски. Он полагает, что причиной ощущения является внешнее те-
ло, или объект, который давит на соответствующий каждому 
ощущению орган либо непосредственно, например, при вкусе и 
осязании, или опосредованно, как при зрении, слухе и обонянии. 

Вместе с тем, Т. Гоббс полагает, что внутренняя реальность, 
представленная в сознании, и мир «как он есть на самом деле» – 
это разные вещи. Он считает, что образы, возникающие в челове-
ческом сознании посредством ощущения – давления (движения) 
внешних объектов, представляют собой не точное отражение ве-
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щей, а призраки, фантазии. Т. Гоббс указывает на несоответствие 
этих фантазий реальности: хотя нам «представляется, будто про-
изведенный нашей фантазией образ заключается в реальном и 
действительном объекте, который порождает его в нас, тем не 
менее, объект есть одно, а воображаемый образ или призрак – не-
что другое» [5. С. 92]. Данная концепция Т. Гоббса требует отве-
та на вопрос о возможности преодоления фантазий, познания са-
мих вещей. При этом решение, предложенное рационалистом Де-
картом, было неприемлемо для эмпирика Гоббса, отрицающего 
существование идеальной субстанции и врожденных идей.  

Заслугой Гоббса является глубокое понимание этой проблемы 
и попытка ее разрешения в рамках эмпиризма. Возможно, благода-
ря знакомству с континентальным рационализмом, Гоббс оказался 
способным осознать слабости намеченного Бэконом чистого эмпи-
рического подхода; понять, что, исходя из восприятия и система-
тизации частных случаев, невозможно перейти к общему – к ут-
верждению необходимых причинно-следственных связей.  

Т. Гоббс, как и философы-рационалисты, признает значение 
дедуктивно-синтетического метода и принимает за его основу 
математику. Однако возможность математики он связывает не с 
врожденными идеями, а с языком, со словами-знаками, благодаря 
которым непосредственный чувственный опыт становится пред-
метом мысли. Теория языка как знаковой системы, структури-
рующей опыт, выдвинутая Т. Гоббсом, намного опередила свое 
время; ее значение было осознанно только в ХХ в. в рамках ана-
литической философии. 

Вопрос о познаваемости реальности вместе с вопросом о том, 
какова эта реальность, станет важнейшей проблемой, решаемой в 
философии английского эмпиризма. В отношении Гоббса важно 
подчеркнуть его убежденность в существовании материальной 
реальности и ее первичности по отношению к реальности иде-
альной. Материализм Т. Гоббса не ведет его к атеизму. Он зани-
мает деистическую позицию, что сближает его с рационалистом 
Декартом. Гоббс также разделяет позицию механицизма; распро-
страняет ее на природу, человека и общество. 

Джон Локк (1632-1704) – первый представитель философии 
Нового времени, разрабатывавший теорию познания как специ-
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альную область философии. Его главный труд «Опыт о человече-
ском разумении» – классический пример эмпирической гносео-
логии.  

Сенсуализм Дж. Локка. Локк уделяет особое внимание опре-
деленному аспекту эмпиризма – сенсуализму. Его главный тезис: 
только чувственные данные обладают качеством непосредствен-
ной истинности, всё знание должно быть выведено из чувствен-
ных восприятий. Против картезианского тезиса о существовании 
врожденных идей он выдвигает собственный: нет ничего в разу-
ме, чего до этого не было бы в чувствах. Согласно Локку, разум 
новорожденного – чистая доска (tabula rasa) или белая бумага без 
каких-либо знаков и идей, на которой опыт рисует свои узоры. 
Человеческий разум, таким образом, не содержит никакого апри-
орного знания, а значит, не добавляет к опытному познанию ни-
чего нового. Мышление является лишь перекомбинацией и обра-
боткой уже имеющихся данных опыта. 

При этом Дж. Локк выделяет два вида опыта. Внешний опыт 
(ощущения), который возникает в результате непосредственного 
воздействия вещей на органы чувств, и внутренний (рефлексия) – 
это идеи мышления о деятельности внутри себя: о различных ум-
ственных операциях, о психических состояниях – эмоциях, жела-
ниях и т.п. 

Локк различает простые и сложные идеи. Простые идеи, 
приобретенные непосредственно из опыта, представляют собой 
только материал для знания, но еще не само знание. Чтобы стать 
знанием, материал идей должен быть переработан деятельностью 
рассудка, состоящей в сравнении, сочетании и отвлечении (абст-
ракции). Посредством этой деятельности простые идеи преобра-
зуются в сложные идеи, возникает умозрительное или рефлек-
сивное знание. Кроме того, Локк признает и интуицию–
непосредственное восприятие умом соответствия или несоответ-
ствия нескольких идей. Примерами могут служить высказывания: 
«белое не есть черное», «треугольник не есть круг».По степени 
достоверности Дж. Локк выделяет три вида знания:  

1) исходное (чувственное), дающее знание единичных вещей;  
2) демонстративное, полученное через умозаключения;  
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3) интуитивное, полученное как непосредственное усмотре-
ние. 

Интересно, что эмпирик и сенсуалист Локк считает более 
достоверным знание интуитивное и демонстративное на том ос-
новании, что соответствие (или несоответствие) идей друг другу 
демонстрируется здесь разумом. А самым неточным, вероятност-
ным, хотя и наиболее необходимым в жизни любого человека он 
считает знание сенситивное, поскольку в нем усмотрение соот-
ветствия идей достигается ссылкой на факты опыта.  

Таким образом, изначальное утверждение о том, что чувст-
венное познание является наиболее фундаментальным, при даль-
нейшем рассмотрении подвергается существенным уточнениям. 
Не все идеи вообще, а только простые идеи берутся непосредст-
венно из внешнего опыта. Далее ключевую роль в познании ис-
тины играет рефлексия – именно она рассматривается как источ-
ник точного и универсального знания. Локк подчеркивает: если 
при восприятии «простых идей», т.е. при получении внешнего 
опыта душа пассивна, то сложные идеи, напротив, представляют 
собой результат активной деятельности рассудка по отбору ис-
ходных, «простых» идей и их комбинированию.  

Локк разделяет идеи вещей на два класса: идеи первичных и 
вторичных качеств. Первичные качества – плотность, протяжен-
ность, форма, движение, покой, объем – «реальные сущности», 
свойства, объективно присущие вещам. Вторичные качества – 
цвета, вкусы, запахи, звуки, температура – «номинальные сущно-
сти», они привнесены сознанием субъекта; они не имеют прямого 
источника в материальных телах. Таким образом, по Локку, идеи 
первичных качеств, отделенные рассудком от идей вторичных 
качеств, характеризуют объективную реальность; именно их по-
знание является истинным познанием, которое и составляет зада-
чу точных наук. Одновременно Локк демонстрирует тенденцию к 
материализму, предполагая, что субстанция всех «реальных сущ-
ностей» является материальной.  

Учение об истине. Согласно Локку (как и Гоббсу), язык – это 
система знаков, соответствующих чувственным меткам–идеям. 
Локк, возможно впервые в новоевропейской философии, фиксиру-
ет изменение содержания понятия истины. Он характеризует исти-
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ну не как соответствие знания – действительности, а как «осозна-
ние связи и согласия или несогласия... любых наших идей»23. Про-
блема истинного знания рассматривается как проблема согласо-
ванности внутреннего опыта субъекта. Она впервые осознается как 
независимая от вопроса о соотношении мысли к реальности. Ис-
тинное знание – это уже не знание вещей «как они есть», а знание 
о том, как вещи представлены в сознании субъекта. 

Для Локка несомненно лишь то, что группы простых идей в 
сознании человека «находятся постоянно вместе», и тем самым 
образуют в уме предметы, которые люди стали называть деревь-
ями, яблоками, собаками и т.п. Выведение идей из опыта не толь-
ко не предполагает соответствия идей действительности; оно не 
предполагает однозначно субстанциальности вещей, ведь суб-
станция вполне может оказаться иллюзией, существующей лишь 
в человеческом сознании. Сам Локк не отвергнет понятие суб-
станции как бессмысленное, он говорит о своей убежденности в 
существовании внешнего мира. Однако доказать существование 
материальной субстанции он не может. Несмотря на это, Б. Рас-
сел назвал Дж. Локка наиболее удачливым из всех философов. 
Его философия оказалась удивительно своевременной. Локк мог 
видеть, как широко распространяются и практически осуществ-
ляются его идеи.  

Джордж Беркли (1685-1753) – еще один представитель тра-
диции английского эмпиризма. Его философию можно рассмат-
ривать как развитие субъективно-идеалистических тенденций, 
наметившихся в учении Дж. Локка. Беркли вошел в историю фи-
лософии своим отрицанием существования материи, которое он 
обосновал рядом остроумных аргументов. Философ критически 
переосмыслил локковское разделение качеств на первичные и 
вторичные. Он акцентировал мысль о том, что вещи есть устой-
чивые комплексы ощущений. И развил ее, указав, что в этом слу-
чае не существует никакого основания для разделения качеств. 
Ведь те и другие существуют только в представлении субъекта. 
Что касается вещей самих по себе, то можно предположить, что 

                                                             
23Стретерн П. Просто о сложном. Локк за 90 минут // [Электронный ресурс] / 

Режим доступа:  http://modernlib.ru/books/stretern_pol/lokk_za_90_minut/read_2/ 
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они не существуют вовсе. Беркли выдвинул тезис «esse=percipi» 
(существовать=быть воспринимаемым): все материальные объек-
ты существуют только в воспринимающем их сознании.  

Солипсизм Дж. Беркли. Беркли полагает, что мы можем про-
вести различие между реальностью и иллюзией только потому, 
что иллюзорные представления не являются регулярными, по-
вторяющимися, а реальные представления являются таковыми. 
Говоря о реальности, мы имеем в виду только то, что обладает 
регулярными, повторяющимися чувственными впечатлениями, 
которые возникают без согласия нашей воли. Материя – это 
только имя, ничего не добавляющее к восприятию вещей как со-
вокупностей свойств. Добавление к нашим восприятиям метафи-
зического утверждения о том, что они порождаются чувственно 
не воспринимаемой материальной субстанцией, лишь вносит пу-
таницу в наши знания. 

Следует отметить, что Беркли, отрицая существование мате-
рии, с необходимостью утверждает существование субъекта. Это 
прямо следует из главного положения: что-либо может существо-
вать только в его восприятии. Такая позиция называется: субъек-
тивный идеализм, или солипсизм (от лат. solus – один, единствен-
ный и ipse – сам) – разновидность идеализма, утверждающая, что 
несомненной реальностью является только мыслящий субъект, а 
все другие индивиды и предметы существуют лишь в его сознании. 

Выводы 
1. Философия XVII в. обозначила поворот в общественном 

сознании. Мир как рационально организованное целое становит-
ся главным предметом познания. В новоевропейской философии 
человеческий разум в большей мере предстает как инструмент 
преобразования природы и общества на основаниях, утвержден-
ных им самим. Человек сознает себя земным богом, «берет в свои 
руки» строительство нового, совершенного мира. 

2. Идея научно-технического прогресса впервые возникает в 
это время и остается ориентиром для последующих веков. Родо-
начальником этой идеи можно считать Ф. Бэкона, выдвинувшего 
лозунг «Знание – сила» и представившего технократическую 
утопию в произведении «Новая Атлантида».  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1174
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3. Осознание (особенно в рамках эмпирической традиции) 
ограниченных возможностей человеческого разума, обнаружение 
его неспособности выйти «к самим вещам», не снижало, в целом, 
гносеологического оптимизма. Так, Дж. Локк считал, что «наша 
задача – знать не все, а только то, что важно для нашего поведения 
и практической жизни, а такое знание вполне обеспечено нашими 
способностями»24. Убежденность философии XVII века в возмож-
ностях человеческого разума еще в большей мере утвердилась в 
XVIII столетии, получившем название «Век Просвещения». 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какова роль науки в формировании мировоззрения Ново-
го времени? 

2. Какие философские направления господствовали в XVII 
веке?  

3. Последовательно охарактеризуйте рационализм Декарта и 
методы рационалистического познания. Раскройте содержание 
тезиса Р. Декарта «Мыслю, следовательно, существую».  

4. Последовательно охарактеризуйте эмпиризм Ф. Бэкона и 
методы эмпирического познания. Как Вы понимаете выражение 
Ф. Бэкона «Знание – сила»? Насколько оно актуально сегодня? 

5. Определите основные идеи рационалистической филосо-
фии Нового времени и назовите её представителей.  

6.  Сформулируйте основные положения эмпирической фи-
лософии Нового времени на примере её представителей.  
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