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Введение

Знание – это форма социальной и индивидуальной памяти,  свернутая 
схема  деятельности  и  общения,  результат  обозначения, 
структурирования и осмысления объекта в процессе познания.

Со времен элеатов, атомистов и Платона знание характеризуется через 
противоположность  мнению.  Глубокое,  полное  и  совпадающее  с 
объектом  знание  противопоставляется  иному  –  поверхностному, 
фрагментарному и отклоняющемуся от подлинной реальности знанию, 
фактически  лишаемому  позитивного  статуса  и  объявляемого 
заблуждением. Это – онтологическое представление о знании как образе 
скрытой  реальности,  которое  постольку  состоятельно,  поскольку 
совпадает  с  последней  (теория  корреспонденции).  Использование 
вещных  аналогий  («копия»,  «слепок»,  «отпечаток»,  «отражение») 
обнаруживает истоки данного представления в сакральных верованиях 
симпатической  магии,  согласно  которой  подобное  таинственно 
порождается  подобным.  Современные  реалистические  эпистемологии 
стремятся десакрализировать процесс «пересадки в голову» предметного 
содержания  с  помощью  достижений  нейрофизиологии  и  теории 
информации.  Античный  скептицизм  и  сократическая  диалектика, 
напротив, связали знание в большей степени с методом его получения, 
чем с предметом-прототипом. Всякое мнение или убеждение нуждается 
в процедуре обоснования,  чтобы обрести позитивный познавательный 
статус.  Знание  тем  самым рассматривается  не  как  связь  ментального 
состояния  с  его  прототипом  во  внешней  реальности,  а  как 
согласованность элементов опыта между собой, выступающая в форме 
оправданного убеждения, связи высказывания, дискурсивной системы. 
Такой  подход,  представленный  в  новое  время  картезианством  и 
берклианством и означавший переход от онтологического к собственно 
теоретико-познавательному  образу  знания,  дает  возможность 
современным  философам-аналитикам  фактически  редуцировать 
теоретико-познавательные проблемы к лингвистическим.

Средневековые дискуссии об универсалиях и сферах компетенции науки 
и теологии поставили проблему опытного и внеопытного знания. Она 
выступала в форме впечатлений и идей (Локк, Беркли), истин факта и 
истин  разума  (Лейбниц),  области  эмпирического  (апостериорного)  и 
трансцендентального  (априорного)  (Кант).  И,  разумеется,  один  из 
наиболее важных вкладов в теорию знания внес выдающийся философ 
Нового времени Рене Декарт.
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Биография Рене Декарта

Рене  Декарт  (31  марта  1596  —  11  февраля  1650)  —  французский 
философ, математик и естествоиспытатель; один из основоположников 
философии Нового времени, создатель аналитической геометрии, одна 
из ключевых фигур научной революции.

Его  вклад  как  «отца  философии  Нового  времени»  отмечен 
нехарактерным для ранней философии фокусом на эпистемологии. Он 
заложил  основы  континентального  рационализма  XVII  века,  который 
развили Спиноза и Лейбниц, а позже ему противостояла эмпирическая 
школа мысли, представленная Гоббсом, Локком, Беркли и Юмом. Рост 
рационализма раннего Нового времени — как впервые в истории высоко 
систематизированной  философской  школы  —  оказал  огромное  и 
глубокое  влияние  на  современную  западную  мысль  в  целом  с 
рождением двух влиятельных рационалистических философских систем 
Декарта и Спинозы, а  именно картезианства и спинозизма;  наряду со 
Спинозой  и  Лейбницем  дал  «Веку  разума»  имя  и  место  в  истории. 
«Размышления  о  первой  философии»  Декарта  (1641)  продолжают 
оставаться  стандартным  текстом  на  философских  факультетах 
большинства университетов.

Рене  Декарт  происходил  из  старинного,  но  обедневшего  дворянского 
рода, был младшим (третьим) сыном в семье.

Родился 31 марта 1596 года в  городе Ла-Э-ан-Турен (сейчас Декарт), 
департамент Эндр и Луара, Франция. Его мать Жанна Брошар умерла, 
когда  ему  был  год.  Отец,  Жоаким Декарт,  был  судьёй  и  советником 
парламента  в  городе  Ренн  и  в  Лаэ  появлялся  редко;  воспитанием 
мальчика  занималась  бабушка  по  матери.  В  детстве  Рене  отличался 
хрупким здоровьем и невероятной любознательностью, его стремление к 
науке  было  настолько  сильно,  что  отец  в  шутку  стал  называть  Рене 
своим маленьким философом.

Начальное образование Декарт получил в иезуитском коллеже Ла-Флеш, 
где его учителем был Жан Франсуа. В коллеже Декарт познакомился с 
Мареном  Мерсенном  (тогда  —  учеником,  позже  —  священником), 
будущим координатором научной жизни Франции, и Жаком Валле де 
Барро.  Религиозное  образование  только  укрепило  в  молодом Декарте 
скептическое отношение к тогдашним философским авторитетам. Позже 
он сформулировал свой метод познания: дедуктивные (математические) 
рассуждения над результатами воспроизводимых опытов.

В 1612 году Декарт окончил коллеж, некоторое время изучал право в 
Пуатье, затем уехал в Париж, где несколько лет чередовал рассеянную 
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жизнь  с  математическими  исследованиями.  Затем  он  поступил  на 
военную службу (1617) — сначала в революционной Голландии (в те 
годы  —  союзнице  Франции),  затем  в  Германии,  где  участвовал  в 
недолгой битве за Прагу (Тридцатилетняя война). В Голландии в 1618 
году Декарт познакомился с выдающимся физиком и натурфилософом 
Исааком  Бекманом,  оказавшим  значительное  влияние  на  его 
формирование  как  учёного.  Несколько  лет  Декарт  провёл  в  Париже, 
предаваясь  научной  работе,  где,  помимо  прочего,  открыл  принцип 
виртуальных скоростей,  который в то время никто ещё не был готов 
оценить по достоинству.

Затем  — ещё  несколько  лет  участия  в  войне  (осада  Ла-Рошели).  По 
возвращении во Францию оказалось, что свободомыслие Декарта стало 
известно  иезуитам,  и  те  обвинили  его  в  ереси.  Поэтому  Декарт 
переезжает  в  Голландию  (1628),  где  проводит  20  лет  в  уединённых 
научных занятиях.

Он  ведёт  обширную  переписку  с  лучшими  учёными  Европы  (через 
верного Мерсенна), изучает самые различные науки — от медицины до 
метеорологии.  Наконец,  в  1634  году  он  заканчивает  свою  первую, 
программную книгу под названием «Мир» (Le Monde),  состоящую из 
двух частей: «Трактат о свете» и «Трактат о человеке». Но момент для 
издания был неудачным — годом ранее инквизиция осудила Галилея. 
Поэтому Декарт решил при жизни не печатать этот труд.

В  «Первоначалах  философии»  сформулированы  главные  тезисы 
Декарта:

- Бог сотворил мир и законы природы, а далее Вселенная действует как 
самостоятельный механизм;

-  В  мире  нет  ничего,  кроме  движущейся  материи  различных  видов. 
Материя  состоит  из  элементарных  частиц,  локальное  взаимодействие 
которых и производит все природные явления;

-  Математика — мощный и универсальный метод познания природы, 
образец для других наук.

Кардинал  Ришельё  благожелательно  отнёсся  к  трудам  Декарта  и 
разрешил  их  издание  во  Франции,  а  вот  протестантские  богословы 
Голландии наложили на них проклятие (1642); без поддержки принца 
Оранского учёному пришлось бы нелегко.
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Философия Декарта

Философия Декарта была дуалистической: дуализм души и тела, — то 
есть двойственность идеального и материального, признающего и то и 
другое независимыми самостоятельными началами, о чём впоследствии 
писал и Иммануил Кант. Декарт признавал наличие в мире двух родов 
субстанций:  протяжённой (res extensa)  и  мыслящей (res cogitans),  при 
этом  проблема  их  взаимодействия  разрешалась  введением  общего 
источника (Бога), который, выступая создателем, являющийся высшей 
субстанцией,  формирует обе субстанции по одним и тем же законам. 
Бог,  сотворивший  материю  вместе  с  движением  и  покоем  и 
сохраняющий их.

Многие  элементы  философии  Декарта  имеют  место  в  позднем 
аристотелизме, возрождённом стоицизме  XVI века или у более ранних 
философов, таких как Августин. В своей натурфилософии он отличался 
от  схоластики  по  двум  основным  пунктам:  во-первых,  он  отвергал 
расщепление телесной субстанции на материю и форму; во-вторых, он 
отвергал  всякую  апелляцию  к  конечным  целям,  божественным  или 
естественным, при объяснении природных явлений.

Главным вкладом Декарта в философию стало классическое построение 
философии  рационализма  как  универсального  метода  познания. 
Конечной целью определялось знание. Разум, по Декарту, критически 
оценивает  опытные  данные  и  выводит  из  них  скрытые  в  природе 
истинные  законы,  формулируемые  на  математическом  языке. 
Могущество  разума  ограничено  лишь  несовершенством  человека  по 
сравнению  с  Богом,  который  как  раз  несёт  в  себе  все  совершенные 
характеристики. Учение Декарта о познании было первым кирпичом в 
фундаменте рационализма.

Метод радикального сомнения

Исходной  точкой  рассуждений  Декарта  является  поиск  несомненных 
оснований всякого  знания.  В  эпоху Возрождения Монтень  и  Шаррон 
пересадили во французскую литературу скептицизм греческой школы 
Пиррона.

Скептицизм  и  поиски  идеальной  математической  точности  —  два 
различных  выражения  одной  и  той  же  черты  человеческого  ума: 
напряжённого  стремления  достигнуть  абсолютно  достоверной  и 
логически непоколебимой истины. Им совершенно противоположны:

-  с  одной  стороны  —  эмпиризм,  довольствующийся  истиной 
приблизительной и относительной,
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-  с  другой  —  мистицизм,  находящий  особое  упоение  в 
непосредственном сверхчувственном, надрациональном знании.

Ничего общего ни с эмпиризмом, ни с мистицизмом Декарт не имел. 
Если  он  искал  высшего  абсолютного  принципа  знания  в 
непосредственном самосознании человека, то речь шла не о каком-либо 
мистическом  откровении  неведомой  основы  вещей,  а  о  ясном, 
аналитическом  раскрытии  самой  общей,  логически  неопровержимой 
истины.  Её  открытие  являлось  для  Декарта  условием  преодоления 
сомнений, с которыми боролся его ум.

Сомнения  эти  и  выход  из  них  он  окончательно  формулирует  в 
«Первоначалах  философии»  следующим  образом:  “Так  как  мы 
рождаемся детьми и составляем разные суждения о вещах прежде, чем 
достигнем полного употребления своего разума, то многие предрассудки 
отклоняют нас от познания истины; избавиться от них мы, по-видимому, 
можем не иначе, как постаравшись раз в жизни усомниться во всём том, 
в чём найдём хотя бы малейшее подозрение недостоверности…. Если 
мы станем отвергать всё то, в чём каким бы то ни было образом можем 
сомневаться, и даже будем считать всё это ложным, то хотя мы легко 
предположим, что нет никакого Бога, никакого неба, никаких тел и что у 
нас  самих  нет  ни  рук,  ни  ног,  ни  вообще  тела,  однако  же  не 
предположим  также  и  того,  что  мы  сами,  думающие  об  этом,  не 
существуем: ибо нелепо признавать то, что мыслит, в то самое время, 
когда оно мыслит, не существующим. Вследствие чего это познание: я 
мыслю, следовательно существую, — есть первое и вернейшее из всех 
познаний, встречающееся каждому, кто философствует в порядке. И это 
— лучший путь для познания природы души и её отличия от тела; ибо, 
исследуя,  что же такое мы,  предполагающие ложным всё,  что от нас 
отлично,  мы  увидим  совершенно  ясно,  что  к  нашей  природе  не 
принадлежит  ни  протяжение,  ни  форма,  ни  перемещение,  ничто 
подобное,  но  одно  мышление,  которое  вследствие  того  и  познаётся 
первее и вернее всяких вещественных предметов, ибо его мы уже знаем, 
а во всём другом ещё сомневаемся.”

Таким  образом,  Декартом  был  найден  первый  твёрдый  пункт  для 
построения его миросозерцания — не требующая никакого дальнейшего 
доказательства основная истина нашего ума. От этой истины уже можно, 
по мнению Декарта, пойти далее к построению новых истин.

Разбирая  смысл  положения  «cogito,  ergo  sum»,  Декарт  устанавливает 
критерий достоверности. Почему известное положение ума безусловно 
достоверно?  Никакого  другого  критерия,  кроме  психологического, 
внутреннего  критерия  ясности  и  раздельности  представления,  мы  не 
имеем. В нашем бытии как мыслящего существа убеждает нас не опыт, а 
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лишь отчётливое разложение непосредственного факта самосознания на 
два  одинаково  неизбежных  и  ясных  представления,  или  идеи,  — 
мышления  и  бытия.  Против  силлогизма  как  источника  новых знаний 
Декарт вооружается почти так же энергично, как ранее Бэкон, считая его 
не орудием открытия новых фактов, а лишь средством изложения истин 
уже известных, добытых другими путями. Соединение упомянутых идей 
в сознании есть, таким образом, не умозаключение, а синтез, есть акт 
творчества, так же как усмотрение величины суммы углов треугольника 
в геометрии. Декарт первым намекнул на значение вопроса, игравшего 
затем главную роль у Канта, — а именно вопроса о значении априорных 
синтетических суждений.

Августин: предшественник Декарта

Задолго  до  Декарта  аналогичный аргумент  предложил в  полемике  со 
скептиками Августин Блаженный в книге «О Граде Божьем» (кн. XI, 26): 
Si fallor, sum («Если я ошибаюсь, я есмь»).

Однако  существенное  различие  между  Августином  и  Декартом 
заключается в контексте, целях и следствиях аргумента.

Августин начинает с утверждения, что, заглядывая в собственную душу, 
мы «в себе узнаем образ Бога… Ибо мы и существуем,  и знаем,  что 
существуем, и любим это наше бытие и знание», — что соответствует 
тройственной природе Бога. Далее Августин пишет:

«Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны 
академиков,  которые  могли  бы  сказать:  «А  что,  если  ты 
обманываешься?» Если я обманываюсь, то уже поэтому существую. Ибо 
кто  не  существует,  тот  не  может,  конечно,  и  обманываться:  я, 
следовательно, существую, если обманываюсь.»

Августин,  заглядывая  в  свою  душу  с  верой,  приходит  в  результате 
применения  аргумента  к  Богу;  Декарт  заглядывает  в  свою  душу  с 
сомнением — и приходит к субъекту, сознанию, res cogitans (мыслящей 
субстанции), требованием которой является ясность и отчётливость. «В 
то  время  как  cogito  Августина  умиротворяет,  преображая  все  в  Боге, 
cogito Декарта проблематизирует всё остальное, в том смысле, что после 
обретения  истины  собственного  существования  нужно  обратиться  к 
завоеванию отличной от  нашего «Я» реальности,  постоянно стремясь 
при этом к ясности и отчётливости».
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Рационализм Рене Декарта

Декарт Рене также основоположник новоевропейского рационализма. В 
течение  XVIII—XIX веков  историки  весьма  единодушно  считали  его 
основоположником всей новоевропейской философии. Эта точка зрения 
весьма популярна и в наше время. Конечно, тщательное продумывание и 
сопоставление  его  взглядов  с  учениями  старших  современников, 
особенно  Бэкона,  показывает,  что  Декарт  хотя  и  оказал  мощное 
воздействие на всю историю новоевропейской философии и культуры, 
тем  не  менее  здание  самой  новой  философии  закладывал  с  одной 
стороны.  А  именно,  он  был  основоположником  новоевропейского 
рационализма.

Возлюбив истину, Декарт с юных лет загорелся страстью найти способ 
отличать истинное от ложного. Этой проблеме посвящены большинство 
его  сочинений.  В  1628—1629  гг.  он  писал  трактат  «Правила  для 
руководства ума»,  который не окончил и не опубликовал.  В 1637 г  . 
появилось первое печатное сочинение Декарта «Философские опыты», в 
котором главной была работа «Рассуждение о методе». В 1641 году была 
издана  знаменитая  работа  Декарта  «Метафизические  размышления», 
которая бурно обсуждалась и вызвала многочисленные споры. Главное 
философское сочинение Декарта — «Начала философии» — вышло в 
1644 году.  А в  1649 г  .  Декарт опубликовал дополнение к  «Началам 
философии» — трактат «О страстях души».

Многие сочинения Декарта написаны с элементами интеллектуальной 
автобиографии.  Он  сообщает  читателям,  что  еще  в  школе  принял 
решение не искать больше никакой науки, кроме той, которую найдет в 
великой  книге  мира  или  в  себе  самом.  Для  изучения  мира  он 
отправляется путешествовать и очень скоро находит, что для отыскания 
истины в мире мнений людей и в  их жизни нет надежного критерия 
истины. Поэтому в повседневных делах, заключает Декарт, достаточно 
руководствоваться только вероятными предположениями. Затем Декарт 
принял  решение  изучить  также  самого  себя.  Соединив  итоги 
самоизучения с опытом изучения мира, Декарт получил, по его словам, 
половину  своей  философии,  суть  которой  сводится  к  следующим 
положениям: 1. В отыскании истины нужно руководствоваться только 
разумом.  Нельзя  доверять  ни авторитету,  ни  обычаям,  ни  книгам,  ни 
особенно чувствам, т.  к.  они часто обманывают нас.  2.  Поэтому надо 
отвергнуть все прежние знания и мнения, а на их место поставить или 
вновь  добытые,  или  старые,  но  проверенные  разумом.  3.  Отыскать 
истину  можно  только  правильно  применяя  разум,  т.е.  располагая 
правильным методом.
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Здесь  начинаются  существенные  расхождения  во  взглядах  Бэкона  и 
Декарта.  Общие  оценки  состояния  знания  и  его  задач  у  обоих 
мыслителей  почти  дословно  совпадают.  Но  по  вопросу,  что  делать 
дальше, они вырабатывают по сути противоположные позиции. Бэкон 
хотя  и  не  доверяет  чувствам,  но  считает,  что  без  их  осведомления 
познать природу невозможно. Поэтому он ищет средство исправить их 
обман и находит его в эксперименте. А Декарт полагает, что раз чувства 
обманывают, то их вообще нельзя принимать в качестве начал познания. 
Обман  может  привести  только  к  обману.  Поэтому  он  формулирует 
строгое требование: единственное, чем следует пользоваться в познании 
истины,  есть  один  только  разум,  который  извлекает  знания  из  себя 
самого. В этом суть рационализма Декарта.

Дальше  Декарт  занимается  поиском  эффективного  метода  для 
управления  разумом.  Будучи  математиком,  он  обдумал  вначале 
возможность  использовать  в  качестве  правил  для  руководства  ума 
успешно развивавшиеся в его время алгебру и геометрию. Но увидел, 
что  в  качестве  универсального  метода  математические  правила  не 
годятся,  так  как  перегружают  ум  мелкими  деталями  и  сложной 
символикой. И он пришел к выводу, что для отыскания истины разуму 
достаточно  пользоваться,  неукоснительно  соблюдая,  всего  четырьмя 
правилами: 1) принимать за истинное только такое знание, которое не 
дает никакого повода к сомнению; 2) разлагать сложные проблемы на 
предельно  простые  элементы;  3)  выстраивать  затем  из  этих  простых 
элементов  строгую  последовательность  (даже  если  и  кажется,  будто 
такой  последовательности  не  может  быть);  4)  составлять  полные  без 
всякого  исключения  перечни  этих  элементов.  Декарт  писал,  что 
неукоснительное  соблюдение  этих  правил  помогло  ему очень  быстро 
овладеть не только многими готовыми математическими знаниями, но и 
открыть  совершенно  новые.  Однако  применить  эти  правила  для 
создания  философии,  более  достоверной,  чем  существующая,  он 
решился только после девяти лет тренировки в области математики и 
других более легких занятий.

Прежде  чем  приступить  к  построению  своей  (второй  половины) 
философии,  Декарт  описал,  что  она  представляет  собой  вообще. 
Философия есть система знаний, которую можно сравнить с деревом. 
«Корнем»  этого  дерева  является  метафизика.  «Ствол»  —  физика.  А 
ветви и крона — остальные науки, которые сводятся к трем главным: 
медицина  (обеспечивает  здоровье  людей),  механика  (дает  знания, 
применяемые  в  обустройстве  быта)  и  этика  (знание  об  условиях 
добродетельной и благой жизни). Как в дереве ствол, ветви и плоды не 
могут вырасти и приносить пользу до и без корня, так и науки не могут 
сформироваться  до  и  без  метафизики.  Метафизикой  со  времен 
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античности  называют  философскую  дисциплину  о  первых  началах  и 
высших причинах всего существующего. Декарт, по сути, не отходит от 
этого  понимания,  называя  метафизикой  исследование  Бога,  души  и 
начал совершенного познания. Но если метафизика в целом так важна 
для системы наук, то насколько же важным будет первое начало самой 
метафизики.

Декарт считает, что найти такое начало — важнейшая задача философа, 
и  осуществлять  его  поиски  надо  с  предельной  тщательностью  и 
строгостью.  Процедура,  при  помощи  которой,  по  мнению  Декарта, 
единственно может быть обнаружено первое начало метафизики, и есть 
знаменитое «картезианское сомнение». Для того, чтобы отыскать самое 
первое и абсолютно истинное положение, считает Декарт, надо сначала 
усомниться  абсолютно  во  всем.  И  сомнение  здесь  означает  не 
колебание,  а  решительное  отбрасывание  того,  что  дает  повод  к 
сомнению.  Поэтому  «картезианское  сомнение»  может  быть  названо 
радикальным. Сомневаться надо не хаотично, а строго последовательно, 
начиная  с  того,  что  «обманывает»  прежде всего.  Декарт  считает,  что 
таковы наши чувства, которые говорят нам о существовании внешних 
вещей. Поэтому мы считаем, что внешнего мира нет. А что же после 
этого остается? Только сам человек с его познающим умом.

Какие  же  знания  остаются  в  уме?  Прежде  всего  это  образы 
(воображение). Но они связаны с чувствами, поэтому отбрасываем и их. 
После этого из знаний у нас остаются только понятия, среди которых 
важнейшие — математические. Они тоже дают повод к сомнению, так 
как  многие  люди  ошибаются  в  математических  расчетах.  Поэтому 
отбрасываем и математические истины. Наконец, осталось усомниться и 
в собственном существовании. Ведь мы слышали, говорит Декарт, что 
существует  Бог,  который  создал  нас.  А  вдруг  Он  не  праведен,  а 
обманщик,  и  создал  нас  такими,  что  мы  заблуждаемся  даже  насчет 
собственного  существования.  В  этот  момент,  когда  мы  пытаемся 
представить несуществующими даже нас самих, и возникает усмотрение 
истины, что отбросить собственное существование мы не можем. Ведь 
сомневаясь в собственном существовании, мы не можем «отбросить», 
устранить самое действие сомнения. А сомнение есть наша мысль.

Мысль  не  может  существовать  без  того,  кто  мыслит.  Так  Декарт 
получает  свое  знаменитое  положение  «мыслю,  следовательно 
существую».  Что  же  позволяет,  спрашивает  Декарт,  считать  данное 
положение  абсолютно  истинным?  И  отвечает:  только  его  ясность  и 
отчетливость. Следовательно, ясность и отчетливость и есть настоящий 
критерий  истинности  знаний.  Ясные  и  отчетливые  положения  (идеи, 
понятия)  доставляет  нам  действие  ума,  которое  Декарт  называет 
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интуицией. Интуитивные понятия просты, самоочевидны и не требуют 
доказательств,  хотя  и  не  приходят  сами  собой.  Чтобы  интуиция 
осуществилась, как раз и надо разложить сложную проблему на простые 
элементы.  А  сложные  знания  ум  приобретает  при  помощи  другого 
своего  действия  —  дедукции.  Дедукция  —  способность  ума 
устанавливать  связь  между  двумя  интуитивно  ясными  положениями. 
Кроме интуиции и дедукции ум не должен допускать ничего.

Рационализм  признает  разум  основой  познания,  признает 
самостоятельность и независимость разумного знания от опыта. Разум 
способен самостоятельно делать  открытия,  которые первоначально не 
были основаны на опыте и лишь впоследствии подтверждены опытным 
путем.  Только  разум  способен  постигать  всеобщее  и  необходимое, 
чувственный же опыт застревает на частном и случайном.

Декарт  стремился  упорядочить  мышление.  Декарт  ищет  признаки 
достоверности познания в сфере самого знания, в сфере его внутренних 
характеристик. Для него критерием истинности выступает очевидность 
чего-либо  для  разума.  Следуя  своему  методу,  он  приходит  к  идее 
постоянного сомнения. Чувственная очевидность все же неопределенна 
и  вызывает  вопросы,  а  сомнение  реально  существует.  Сомнение  – 
свойство мысли, значит, человек, сомневаясь, - мыслит. Мыслить может 
реально  существующий  человек.  Следовательно,  мышление  является 
основой как бытия, так и познания. Поскольку мышление – это работа 
разума, то в основе бытия и познания может лежать только разум.

«Я мыслю,  следовательно,  я  существую» («Cogito  ergo sum»).  Декарт 
приходит к заключению, что он – думающий субъект, делает акцент на 
мышлении  как  на  несомненной  отправной  точке.  В  самом  субъекте 
основанием  достоверности  знания  является  ум,  ясный,  отчетливый  и 
внимательный, умеющий проходить все ступени дедукции.

Исходный пункт познания – интеллектуальная интуиция, это – твердое и 
отчетливое,  не  вызывающее  никаких  сомнений  положение. 
Дедуктивный  метод  применяется  только  в  естественных  науках  и  в 
математике.

Одним  из  центральных  понятий  философии  Декарта  является 
субстанция.  Изучая  проблему  бытия,  Декарт  выводит,  которое 
характеризует сущность бытия – понятие субстанции. Субстанция – это 
все, что существует, не нуждается для своего существования ни в чем, 
кроме самого себя. Таким качеством обладает только одна субстанция, и 
ею  может  быть  только  Бог,  который  вечен,  всемогущ,  является 
источником и причиной всего. Будучи Творцом, Бог создал мир, также 
состоящий из субстанций. Сотворенные Богом субстанции (единичные 
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вещи,  идеи)  также  обладают  главным  качеством  субстанции  –  не 
нуждаются в своем существовании ни в чем, кроме самих себя.

Сотворенный  мир  делится  на  две  субстанции  –  духовную,  главный 
признак  которой  неделимость,  и  материальную,  делимую  до 
бесконечности. Поэтому философия Декарта является дуалистической.

Выделяются атрибуты каждого рода субстанций:

1) Протяжение – для материальных;

2) Мышление – для духовных.

Это значит, что все материальные субстанции обладают общим для всех 
признаком – протяжение (в длину, в ширину, в высоту, вглубь). Все же 
духовные  субстанции  обладают  свойством  мышления.  Остальные 
свойства как материальных, так и духовных производны от их коренных 
свойств  (атрибутов)  и  были названы Декартом модусами.  (Например, 
модусами  протяжения  являются  форма,  движение,  положение  в 
пространстве  и  т.д.;  модусами  мышления  –  чувства,  желания, 
ощущения.).

Человек, по мнению Декарта, состоит из двух, отличных друг от друга 
субстанций  –  материальной  (телесно-протяженной)  и  духовной 
(мыслящей). Человек – единственное существо, в котором соединяются 
и  существуют  обе  (и  материальная,  и  духовная)  субстанции,  и  это 
позволило ему возвыситься над природой.

Целью познания, по Декарту, является расширение и углубление знаний 
человека об окружающем мире.
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Заключение

В  1649  году  Декарт,  измученный  многолетней  травлей  за 
вольнодумство,  поддался  уговорам  шведской  королевы  Кристины  (с 
которой  много  лет  активно  переписывался)  и  переехал  в  Стокгольм. 
Почти  сразу  после  переезда  он  серьёзно  простудился  и  вскоре  умер. 
Предположительной причиной смерти явилась пневмония. Существует 
также гипотеза о его отравлении, поскольку симптомы болезни Декарта 
были  сходны  с  симптомами,  возникающими  при  остром  отравлении 
мышьяком. Эту гипотезу выдвинул Айки Пиз, немецкий учёный, а затем 
поддержал  Теодор  Эберт.  Поводом  для  отравления,  по  этой  версии, 
послужило опасение католических агентов, что вольнодумство Декарта 
может  помешать  их  усилиям  по  обращению  королевы  Кристины  в 
католичество (это обращение действительно произошло в 1654 году).

К концу жизни Декарта отношение церкви к  его учению стало резко 
враждебным.  Вскоре  после  его  смерти  основные  сочинения  Декарта 
были  внесены  в  «Индекс  запрещённых  книг»,  а  Людовик  XIV 
специальным  указом  запретил  преподавание  философии  Декарта 
(«картезианства») во всех учебных заведениях Франции.

Спустя 17 лет после смерти учёного его останки были перевезены из 
Стокгольма в Париж и захоронены в часовне аббатства Сен-Жермен-де-
Пре.  Хотя  Национальный  конвент  ещё  в  1792  году  планировал 
перенести прах Декарта в Пантеон, сейчас, спустя два с лишним века, он 
всё так же продолжает покоиться в часовне аббатства.

Будучи одним из родоначальников философии Нового времени, Декарт 
стоял  у  истоков  рационалистической  традиции.  Его  рационализм 
отводил в теории познания центральное место разуму, сводя роль опыта 
лишь к практической проверке данных мыслительной деятельности. Не 
отвергая  чувственное  познание  как  таковое,  Декарт  полагал,  что  его 
следует подвергать подробной (скептической) критике.  Он утверждал, 
что исходной достоверностью всякого познания является мыслящее Я - 
сознание, овладевающее окружающими вещами и явлениями с помощью 
своей  активности.  Если  Бэкон  считал  основным  методом  получения 
истинных знаний индукцию, то Декарт считал таким методом дедукцию, 
предполагающую движение мысли от общего к частному. Французский 
мыслитель  рассматривал  в  качестве  исходных  положений  всей  науки 
аксиомы.  Он  полагал,  что  в  логической  цепи  дедукции, 
разворачивающейся  вслед  за  аксиомами,  каждое  её  отдельное  звено 
также достоверно.  По Декарту,  вооруженный дедукцией и  интуицией 
разум, может достигнуть достоверного знания лишь в том случае, если 
будет исходить из четырех следующих требований: 
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-  никогда  не  принимать  за  истинное,  что  не  познано  таковым  с 
очевидностью, включать в свои суждения только то, что представляется 
нашему уму столь ясно и столь отчетливо,  что не дает уже никакого 
повода подвергать включенное сомнению.

- следует делить каждое из исследуемых нами затруднений на столько 
частей, сколько это возможно для лучшего их преодоления.

-  придерживаться  желательно  определенного  порядка  мышления, 
начиная с предметов наиболее простых и наиболее легко познаваемых, 
постепенно восходя к познанию наиболее сложного.

-  полезно  составлять  всегда  перечни  столь  полные  и  обзоры  столь 
общие, чтобы была уверенность в отсутствии упущений.

Словом, Декарт полагал, что источником достоверности знаний может 
служить  только  сам  разум.  Для  него  критерий  истины  состоит  в  её 
очевидности.  По  Декарту,  чтобы  обнаружить  очевидность  истины, 
необходимо подвергнуть сомнению рассматриваемые положения. Такое 
методологическое сомнение мыслитель рассматривал как обязательную 
процедуру  познавательной  деятельности,  как  её  предварительный 
прием. Отличительная черта философии Декарта -  её дуалистичность. 
Мыслитель полагал, что все вещи составляют две независимые друг от 
друга  самостоятельные  субстанции  -  души  и  тела  (духовная  и 
материальная).  Духовную  он  считал  неделимой,  материальную  - 
делимой  до  бесконечности.  Их  главными  атрибутами  являются 
соответственно  мышление  и  протяженность.  Причем,  духовная 
субстанция имеет в себе, по Декарту, идеи, присущие ей изначально и не 
приобретенные  в  опыте  -  так  называемые  врожденные  идеи.  Роль 
Декарта  и  его  философии  трудно  переоценить.  Влияние  его  на  всю 
последующую  философскую  мысль  огромно.  Учение  и  различные 
направления  в  философии,  развивавшие  идеи  Декарта,  получили 
название  картезианство  (от  латинизированной  формы  его  имени  - 
Картезия).
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