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1. Учение Ф.Бэкона
Характеристика Нового Времени:

1. в области экономического развития 
некоторые страны Западной Европы 
перешли к усиленному расширению 
капиталистических отношений. Это 
обострило  противоречия между старым 
феодальным строем и капитализмом.

2. в области науки и философии Новое 
время отличается окончательным 
подрывом основ схоластической 
философии, алхимии, астрологии. 



3.  Огромное значение приобрели опытные 
науки. Внимание ученых приковывалось 
прежде всего к изучению различных форм 
жизни природы, а все это вызывалось 
необходимостью использования великих 
географических и технических открытий, 
которые были сделаны в XV—XVI 
столетиях, для нового, более 
значительного подъема в развитии 
производительных сил. 

4.  К этому же времени относится быстрое 
развитие такой науки, как механика. 
Известно, что ее влияние на философию, 
особенно на материалистическую, было 
безграничным.





• Родоначальником материализма Нового 
времени, опытных наук становится один из 
крупных мыслителей Англии Ф. Бэкон.

• Известные труды Бэкона: «Новый органон», 
«Великое восстановление наук», 
«Нравственные и политические очер ки», 
«Опыты и наставления моральные, 
экономические и политические», куда входят 
заметки «Об истине», «О красоте», «О высокой 
должности», «О мудрости древних», «О 
началах и истоках», «Новая Атлантида», 
«Мысли и наблюдения», «Система неба» и др.



• Целью науки Бэкон считает увеличение 
власти человека над природой, 
совершенствование метода познания 
(индукции). 

• Единственным предметом философии 
является изучение природы.

• философию, изучающую природу, Бэкон 
называет первой философией.

•  Она должна отличаться созданием 
адекватной копии мира, т. е. изображением 
того, что есть в действительности. 



• Первую философию Бэкон уподобляет 
высокой башне, с которой видно все (в том 
числе и развитие науки, ее перспективы). 
Однако без предварительного устранения 
тех идолов, призраков, которые мешают 
человеку идти по пути познания истины, 
решить эту задачу невозможно. 

• Бэкон считает, что таких призраков, идолов, 
четыре, из которых первые два являются 
врожденными:



• идолы пещеры — искажение образов в 
силу индивидуального (субъективного) 
подхода к действительности, т. е. человек 
как бы из своей пещеры смотрит на 
действительность. Идолы пещеры могут 
быть преодолены путем применения 
коллективного опыта;

• идолы рода — это такого характера 
заблуждения, которые становятся 
неизбежными в силу того, что познающий 
проводит аналогию между собой и 
познаваемым, что исключает познание 
сущности;



• идолы театра — основанные на вере в 
авторитеты, в философские системы 
прошлого, которые (своими вымыслами) 
похожи на разыгрываемые в театре роли. 
От этих идолов можно избавиться путем 
непосредственного и подробного 
изучения природы;

• идолы площади (рынка) -— вызывающие 
заблуждения, которые происходят при 
общении людей под влиянием языка, а он в 
силу своей консервативности сохраняет 
старые понятия, воззрения, системы.



• процесс отражения действительности 
начинается с чувственных 
восприятий, которые рождаются на 
основе опыта.

• Без опыта нельзя добиться получения 
фактов, а если фактов нет или они не 
подтверждаются — выходит, что знания 
являются ложными.

• Бэкон заявляет: «Нет ничего в разуме, 
что бы до этого не прошло через 
чувства».



• Бэкон исходным пунктом познавательного 
процесса признает прежде всего чувства, 
поэтому  его называют основателем 
эмпиризма.

• Первая ступень познания – чувства.
• Вторая ступень —рассудок, разум, с 

помощью которого человек отрабатывает 
собранный чувствами материал.

• Истинность познанного проверяется 
практикой, по Бэкону, это и есть опыт.

• Что касается логики, для Бэкона она является 
средством, обеспечивающим истинность 
познания, а также способствующим 
построению теоретических основ науки.



• Пути познания
•  «Путь паука» -это постулирование самых общих 

аксиом независимо от того, соответствуют ли они 
реальным фактам. По Бэкону – это неверный путь в 
познании, так как он является односторонним 
рационализмом. Критика так называемого «пути паука» 
у Бэкона превращается в критику рационализма и 
антиэмпирического образа мышления вообще.

• «Путь муравья» тоже ошибочен,  он есть узкий, 
односторонний эмпиризм. Эмпирики, подобно 
муравьям, усердно собирают разрозненные факты, но 
не умеют их обобщать.

• А «путь пчелы», по Бэкону, есть единственный верный 
путь в познании, так как он соединяет в себе оба 
вышеупомянутых пути и свободен от недостатков, 
которые присущи им.



Суть индуктивного метода.

1. наблюдение фактов;

2. их систематизация и классификация;

3. отсечение ненужных фактов;

4. разбиение явления на составные части;

5. проверка фактов на опыте;

6. обобщение.



понимание движения. 
• Он считает, что в природе существует много видов 

движения, к ним он относит: сопротивление материи, 
связь, освобождение, изменение, непрерывность, выгоду 
или нужду, большое собирание, меньшее собирание, 
движение магнетическое, бег, уподобление или 
самоумножение, побуждение, впечатление, очертание или 
положение, движение переправы, царственное или 
государственное движение, дрожание, отдых.



взгляды Бэкона на материю
• Важным является его утверждение о 
первичности природы.

• Бэкон не находит принципиальной 
разницы между органической и 
неорганической материей (органическая 
материя обладает чувствами, 
неорганическая не обладает ими).

• По Бэкону, материя активна, и это 
проявляется в ее способности к 
движению, а движение — это мучение 
материи.



• Рассмотрение вопроса о материи Бэкона вплотную 
подводит к постановке новой проблемы — 
проблемы причинной связи материальных 
предметов.

• Раскрыть причины происхождения явлений — 
значит познать их суть, познать истину. В этой 
связи Бэкон обращается к учению Аристотеля о 
четырех причинах, из которых признает 
правомерность трех причин: формальной, 
материальной и действующей; а конечную, т. е. 
целевую, причину, через которую Аристотель 
приходит к идее бога, исключает. Из этих причин 
Бэкон самой важной считает формальную причину, 
так как она наиболее ярко отражает процесс 
перемены в природе.



• Познание форм  образует предмет 
метафизики (философии), тогда как 
исследование движущей и 
материальной причин образует 
предмет физики.



• Для того чтобы не произошло смятение разума, по Бэкону, 
следует составить таблицы и описания единичных 
случаев. Таких таблиц у Бэкона три:

• Таблица позитивных инстанций, которую он называл 
таблицей сущности и наличия. Эта таблица дает 
относительно полное обозрение основных проявлений 
исследуемых свойств.

• Таблица негативных инстанций. Ее Бэкон называл 
таблицей отклонений и отсутствия наличии. В этой 
таблице каждому положительному случаю соответствует, 
как минимум, один случай отрицательный. 

• 3. Таблица степеней и сравнения. Ее задача, по Бэкону, 
состоит в том, чтобы дать разуму обзор случаев, в которых 
содержится естественное свойство, и провести сравнение.



проблема классификации наук
   Бэкон классифицирует науки по 
различиям между познающими 
способностями человека с учетом 
практических потребностей 
применения знаний и различий в 
приемах исследования.



• «формы» теоретически исследуются 
рассудком, «природы» описываются в 
истории с помощью памяти, 
(удерживающей в сознании ученого факты), 
а плоды человеческого творчества 
создаются в искусстве и литературе 
посредством способности воображения.

• Человек — часть природы, говорит Бэкон, и 
поэтому не может быть принципиального 
противопоставления знаний о человеке 
знаниям о мире. В конечном счете все науки 
суть науки о природе, в том числе и о 
человеческой природе.



Рене Декарт



2. Учение Рене Декарта
• Латинизированное имя французского 
философа Рене Декарта — Картезий

• Если Бэкон апеллировал к опыту и 
наблюдению, то Декарт обращается к 
разуму и самосознанию.

• Работы
• «Рассуждение о методе…» (1637)
• «Размышления о первой философии…» 

(1641)
• «Первоначала философии» (1644)



• Философия Декарта была 
дуалистической. Он признавал наличие 
в мире двух объективных сущностей: 

• протяжённой (res extensa) 

•  мыслящей (res cogitans)

•  При этом проблема их взаимодействия 
разрешалась введением общего 
источника (Бога), который, выступая 
создателем, формирует обе субстанции 
по одним и тем же законам.



• Главным вкладом Декарта в 
философию стало классическое 
построение философии рационализма 
как универсального метода познания. 
Разум, по Декарту, критически 
оценивает опытные данные и выводит 
из них скрытые в природе истинные 
законы, формулируемые на 
математическом языке. При умелом 
применении нет пределов могуществу 
разума.



• Другой важнейшей чертой подхода 
Декарта был механицизм. 

• Материя (включая тонкую) состоит из 
элементарных частиц, локальное 
механическое взаимодействие которых 
и производит все природные явления. 
Для философского мировоззрения 
Декарта характерен также скептицизм, 
критика предшествующей 
схоластической философской традиции.



• Самодостоверность сознания, («мыслю, 
следовательно, существую» — лат. 
Cogito, ergo sum) и теория врождённых идей, 
является исходным пунктом картезианской 
гносеологии.

•  Картезианская физика, в 
противоположность ньютоновской, считала 
всё протяжённое телесным, отрицая пустое 
пространство, и описывала движение с 
помощью понятия «вихрь»; физика 
картезианства впоследствии нашла своё 
выражение в теории близкодействия.



• Декарт утверждает, что исходным 
пунктом, отправным началом для новых 
поисков в процессе познания является 
сомнение.

• Методологическое сомнение — это то, с 
чего должно начинаться всякое познание. 
Возникновение сомнения связано с двумя 
обстоятельствами: а) с частыми случаями 
ошибочно сти прежних учений, теорий и 
целых концепций; б) с недостаточностью 
чувственного канала знаний.

• Выходит, ни результаты ощущений, ни 
результаты рассуждений не дают 
правдивого знания. Отсюда необходимость 
возникновения сомнения.



• Несмотря на такую всеобщность, по 
мнению Декарта, в познании есть такое 
положение, такая истина, которая не 
подлежит сомнению. Это факт 
существования самого сомнения как 
процесса мышления. Нельзя сомневаться в 
том, говорит философ, что я сомневаюсь, 
если сомневаюсь, значит, мыслю; если 
мыслю, значит, существую. Отсюда 
известный тезис Декарта: «Cogito ergo sum» 
(«Я мыслю, следовательно, существую»). 
Такова истина, следующая за сомнением.



• Декарт полагает, что существует три 
группы идей:

• Врожденные (неизменная сущность 
бытия, идея Бога, понятия числа, 
длительности, телесности, 
структурности тел, фактов сознания, 
свободной воли).

• Приобретенные (идеи, полученные 
извне, из чувственного опыта).

• Порождаемые (способность изобретать 
новые идеи)



• Декарт возражает против 
преувеличенных представлений о роли 
чувственного опыта в познании, 
сущности вещей мы воспринимаем не 
посредством ощущений, а с помощью 
разума, и «...ограничивать человеческий 
разум только тем, что видят глаза, 
значит наносить ему великий ущерб», 
писал он.



• с другой стороны, Декарт признает, что 
«хорошо руководимые» разумом 
ощущения способствуют познанию. 

• Материя и движение. Он признает 
объективность материи (физика) и 
постоянное ее движение. Движение 
материи постоянно, т. к. источник движения 
неизменен (Бог дает первый толчок).

• Идея постоянства движения материи и 
эволюции природы прогрессивна. Она 
получила впоследствии положительную 
оценку.



• А что же касается морали, ее главный 
принцип, по Декарту, состоит в требовании 
разумного поведения, основанного на 
знании. 

• Выходит, мышление есть моральная 
деятельность. Декарт убежден, что 
моральное благо основано на истинном 
знании и тяготеет к слиянию с ним, все 
пороки происходят от невежества, а зло 
есть отсутствие или хотя бы недостаток 
истины. Таким образом, как девиз звучат 
слова Декарта: «Истина очищает от 
всякого зла».



• Механистический и метафизический 
характер материализма Декарта 
оставил отпечаток и на взглядах его 
единомышленников.


