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Введение 

Вслед за потоком научных открытий XVI – XVII веков, вслед за 
философией XVII века, которую многие авторы называют Новой фи-
лософией и которую часто оценивают как начало современного ми-
ровоззрения (в лице Ф. Бэкона, Р. Декарта, Б. Спинозы и др.), насту-
пает XVIII век – век, культура и философия которого дали ему право 
называться эпохой Просвещения. 

XVIII век в жизни народов Европы и Америки – это время осно-
вательных культурных, социально-экономических и политических 
сдвигов, это век накопления богатств, развития предприниматель-
ской деятельности, роста торговли и промышленности. На арене ис-
тории утверждается новая мощная сила – европейский буржуа. Но-
вые предприниматели входят в конфликт с силами, державшими мо-
нополию на власть в предшествующие времена. 

Этот век стал периодом становления буржуазных отношений в 
Западной Европе, разрушения устоев традиционной европейской ци-
вилизации. Данная ситуация получила название модернизации, кото-
рая охватила все сферы жизни общества: социальную, политиче-
скую, духовную. Дух традиционализма уступает место установкам 
на изменение и развитие. Человек традиционной цивилизации вос-
принимает мир как неизменное, существующее согласно изначально 
данным Божественным законам. Человек Нового времени считает 
возможным познать законы природы и общества и на основе этого 
знания изменить их в соответствии со своими желаниями и потреб-
ностями. 

Нас интересует, в первую очередь, философская мысль, хотя ото-
рвать ее от общекультурного фона именно в эту эпоху сложно, так 
как большинство мыслителей имели активную социальную позицию, 
были не только кабинетными учеными, но и известными обществен-
ными деятелями. 

Философия XVIII века – это не элитарная философия, а филосо-
фия, которая была призвана внести изменения в жизнь людей, все-
возможные аспекты которой и становятся предметом философского 
размышления. Философское творчество сочеталось у большинства 
мыслителей XVIII века со стремлением популяризировать свои уче-
ния, делая общедоступной форму их изложения. Определенной зре-
лости эпоха Просвещения достигла в решении задачи поставленной 
еще Возрождением – задачи освобождения духовной культуры от 
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средневекового диктата теологии, освобождение философии от рели-
гии. Философы этого времени разрабатывали программу устранения 
общественных зол, которая предоставляла идеологические обосно-
вания для борьбы против феодально-абсолютистских режимов и со-
словных привилегий. Философская мысль оказывала воздействие на 
литературу, искусство, науку, она изменяла и формировала новые 
ценностные ориентации и социальные идеалы. На что же в своей 
борьбе пытается опереться философия XVIII века? Что утверждается 
как критерий правильности провозглашенных утверждений? Эпоха 
Просвещения строит свои программы на твердой уверенности в силе 
разума, который дает основания для борьбы с невежеством, с неле-
пыми традициями, с мифами, суевериями, предрассудками. Мысли-
телям казалось, что распространение этих идей в обществе навсегда 
избавит человечество от религиозного невежества, от угнетения и 
страданий. Дальнейшая история показала, что путь к этому крайне 
сложен и не настолько прямолинеен, даже и в XXI век человечество 
вошло с огромным количеством нерешенных проблем и вновь воз-
никших мифов, традиций, догм, суеверий. 

Однако отдадим должное силе духа, уверенности и великим зада-
чам, которые мыслители XVIII века ставили перед философией и 
культурой. Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно в книге «Диалектика 
Просвещения» писали: «...несмотря на то, что и сегодня полностью 
просвещенная земля живет под знаком торжествующего зла, Про-
свещение пропагандировало постоянное развитие мышления в самом 
широком смысле, всегда преследовало цель вырвать людей из со-
стояния страха и превратить их в хозяев своей судьбы» [1, т. 3, 
с. 455]. 

Как течение общественной мысли Просвещение представляло не-
кое единство. Заключалось оно в особом настроении, предпочти-
тельности рассматриваемых тем и интеллектуальных склонностей. 
Речь идет прежде всего о целях и идеалах Просвещения, таких, как 
критическое отношение к авторитетам и догмам, вольнодумство, 
провозглашение различных свобод в обществе и прав человека, ут-
верждение идеи гражданского общества. Однако различные государ-
ства довольно сильно отличались по уровню экономического разви-
тия, политической организации, культурным традициям, что с неиз-
бежностью приводило к некоторым различиям во взглядах просвети-
телей. 

В каждой стране просветительское движение отличалось своими 
национальными особенностями. Например, английскому Просвеще-
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