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Рене Декарт
(1596-1650)

- французский философ, 
математик, механик, физик и 
физиолог, создатель 
аналитической геометрии и 
современной 
алгебраической символики, 
автор метода радикального 
сомнения в философии, 
механицизма в физике, 
предтеча рефлексологии.



Заслуга Рене Декарта перед 
философией в том, что он обосновал 
ведущую роль разума в познании, 
выдвинул учение о субстанции, ее 
атрибутах и модусах, выдвинул теорию 
о научном методе познания и о 
«врожденных идеях» и стал автором 
теории дуализма, чем попытался 
примирить материалистическое и 
идеалистическое направление в 
философии.



Значение философии Декарта

Декарт совершил настоящий подвиг, требуя 
первым условием от философии, чтобы она 
отказалась от всякого привычного чувственного 
познания, усомнившись во всём (картезианское 
сомнение) и с помощью мышления совсем заново 
построила истинный мир, ничего не принимая за 
истину, кроме того, что выдержит испытание 
любым сомнением. Исходя из такой твердой точки 
опоры, как самосознание, он стал 
родоначальником последующих систем 
философии и оказал на нее большое влияние, 
благодаря оригинальности и самостоятельности, 
ясности и простоте своего мышления, а также 
легкости и естественности изложения. Хотя Декарт 
вполне признавал метафизику, но в области 
природы он гораздо строже проводил механицизм, 
чем его старший современник Фрэнсис Бэкон, так 
что на него позже ссылались даже чуждые духу его 
философии материалисты.



Важные достижения

Декарт заложил основы аналитической 
геометрии, ввел многие современные 
алгебраические обозначения, высказал закон 
сохранения количества движения. 

Основные сочинения Декарта:
• «Рассуждение о методе»; 
• «Метафизические размышления»;
• «Начала философии»;
• «Правила для руководства ума» и др. 



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 — Картезий).



Свои этические воззрения Декарт 
выразил, частью в сочинениях (в книге 
физиологического и психологического 
содержания «De passionibus»), частью в 
письмах, особенно в письме «De 
Summo bono», к королеве Христине. В 
этике он примыкает ближе всего к 
стоикам и Аристотелю. 
Нравственную цель философия 
Декарта усматривает в благополучии, 
которое создаётся последовательной 
доброй волей или добродетелью.

Этика Декарта



Дуализм души и тела
•Представление внешнего мира и природы 
неискоренимо и ясно находится в моем уме. Поэтому, 
считает Декарт, протяженный мир со всеми 
качествами, какие мы познаем в наших ясных 
представлениях, действительно существует. 
Лежащая в основе его протяженная сущность 
называется телом или материей. Её природа, 
согласно философии Декарта, состоит не в 
твердости, тяжести, окраске или вообще в каком-либо 
качестве, постигаемом чувствами и устранимом из 
тела без нарушения его сущности – но единственно в 
протяжении. Лишь это последнее, допуская 
численные измерения, образует основу, не только 
геометрии, но и физики.



•Протяжение имеет тело, но не душа. Между ними 
двумя существует диаметральная разница. Тело 
может быть разрушено, душа же неразрушима, т. е. 
бессмертна. В собственном смысле только Бог 
может именоваться субстанцией, т. е. тем, что 
существует, не нуждаясь для этого ни в чем другом; 
в производном же смысле можно говорить о 
телесной и мыслящей субстанции, так как обе не 
нуждаются для своего существования ни в чем, 
кроме Бога. Единственным главным свойством 
материи, по философии Декарта, является 
протяжение, но не энергия и силы. Количество 
вещества и движения, вложенных изначально в 
мир Богом, остается неизменным. Последние 
составные частицы материи – мельчайшие тельца, 
различные по форме и величине (корпускулы).



• На животных Декарт смотрит как на живые машины без 
души, чувства, ибо они целиком управляются инстинктами, 
без всякой свободы воли. В человеке протяженная 
субстанция (тело) и мыслящая душа сходятся в 
единственном непарном органе мозга, центральной его 
железе; при их противоположной сути они не могли бы 
взаимодействовать, если бы не были соединены и 
согласованы Богом. Эта теория навела ученика Декарта, 
Гейлинкса на гипотезу окказионализма.



Рационалистический метод 
Декарта

Декарт стал одним из столпов 
европейского рационализма, а не эмпиризма. 
Результаты чувственного опыта, согласно его 
философии, сомнительны. В этом убеждают 
многочисленные факты обманов чувств. 
Согласно Декарту, можно сомневаться вообще 
во всем, однако никак нельзя подвергнуть 
сомнению сам факт нашего мышления, с 
которым неразрывно связано убеждение в 
нашем существовании. Этот тезис и выражает 
прославленный философский афоризм 
Декарта: «Я мыслю, следовательно, 
существую» («Cogito, ergo sum»).



Рассуждение о методе

При изучении проблемы познания особый акцент Декарт 
делает на научном методе.

Суть его идеи в том, что научный метод, который применяется 
в физике, математике, иных науках, практически не имеет 
применения в процессе познания. Следовательно, активно 
применив научный метод в процессе познания, можно 
значительно продвинуть вперед сам познавательный процесс 
(по Декарту: «превратить познание из кустарного промысла в 
промышленное производство»). В качестве данного научного 
метода предлагается дедукция (но не в строго 
математическом смысле — от общего к частному, а в 
философском). Смысл философского гносеологического 
метода Декарта в том, что в процессе познания опираться 
только на абсолютно достоверные знания и с помощью 
разума, используя полностью достоверные логические 
приемы, получить (выводить) новые, также достоверные 
знания. Только используя дедукцию как метод, по мнению 
Декарта, разум может достичь достоверного знания во всех 
сферах познания.



Одновременно Декарт выдвигает учение о 
врожденных идеях, суть которого в том, что 
большинство знаний достигается благодаря познанию 
и дедукции, однако существует особый род знаний, 
который не нуждается ни в каких доказательствах. 
Данные истины (аксиомы) изначально очевидны и 
достоверны. Подобные аксиомы Декарт именует 
«врожденными идеями», которые существуют всегда в 
разуме Бога и разуме человека и передаются из 
поколения в поколение. Данные идеи могут быть 
двух видов: понятия и суждения. Примером 
врожденных понятий могут служить следующие: Бог 
(существует); «число» (существует) и т. д., а 
врожденных суждений — «целое больше своей части», 
«из ничего не бывает ничего», «нельзя одновременно 
быть и не быть». Декарт был сторонником не 
отвлеченного, а практического познания.
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