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Учение Френсиса Бэкона  о методе эмпиризма

Английский политический деятель и философ 
Фрэнсис Бэкон (1561—1626 г.г.) в своей работе 
«Новый органон» (1620 г.) дал философское 
обоснование нового взгляда на цель и 
предназначение науки, разработал основные 
принципы индуктивного метода исследования.
 Бэконовский афоризм «Знание — сила» в 
течение трех веков является символом науки. 
Препятствием на пути познания природы Бэкон 
считал засоренность сознания людей так 
называемыми «идолами» — искаженными 
образами действительности, ложными 
представлениями и понятиями



Учение Френсиса Бэкона  о методе эмпиризма

► Бэкон — родоначальник 
английского эмпиризма — учения, в 
котором ведущая роль в познании 
отводится опыту. Познание является 
изображением внешнего мира в 
сознании человека. Оно начинается 
с чувственного познания, с 
восприятия внешнего мира, но 
последние, в свою очередь, 
нуждаются в экспериментальной 
проверке, в подтверждении и 
дополнении. Самое лучшее 
доказательство есть опыт, если он 
коренится в эксперименте. 



Учение Рене Декарта о методе рационализма

► Французский мыслитель Рене Декарт 
(1596—1650 гг.). Метод Декарта 
можно назвать рационализмом. 
Основные произведения: «Начала 
философии», «Правила для 
руководства ума». Рационализм 
Декарта основывается на том, что 
будучи одним из великих 
математиков своего времени, он 
выдвинул идею всеобщей 
математизации научного познания. 

► «Я мыслю, следовательно, я 
существую».(Рене Декарт)



Учение Рене Декарта о методе рационализма

Суть метода Декарта сводится к двум положениям:
1.  • Во-первых, в познании следует отталкиваться от 

интеллектуальной интуиции, рождающейся в здравом уме 
посредством воззрения самого ума, настолько простое и 
отчетливое, что оно не вызывает никакого сомнения.

2. • Во-вторых, разум должен из этих интуитивных воззрений на 
основе дедукции вывести все необходимые следствия.

 



Теория познания Джона Локка

► Задачу исследования 
происхождения, достоверности 
и объема человеческого знания 
поставил перед собой 
английский философ, врач по 
образованию и политик по роду 
деятельности Джон Локк 
(1632—1704). В своем 
произведении «Опыт о 
человеческом разуме» Д.Локк 
обосновывает положение об 
опытном происхождении 
всяческого человеческого 
знания. 



Теория познания Джона Локка

 Д. Локк отвергает 
возможность 
существования врожденных 
идей. «Довод со ссылкой на 
всеобщее согласие, 
которым пользуются для 
доказательства 
существования врожденных 
принципов, скорее 
доказывает, что их нет: ибо 
нет принципов, которые бы 
пользовались признанием 
всего человечества».

В области политики Локк 
развил теорию 
естественного права.

Неотчуждаемые права 
человека: -право 
собственности, · право на 
жизнь, · право на свободу. 
Д. Локк выдвинул идею 
разделения властей на: · 
законодательную, · 
исполнительную, · 
судебную. 



Субъективный идеализм Джорджа Беркли

► Джордж Беркли— английский философ, епископ (1685-1753). 
«Все, что существует, единично»— утверждает он в трактате «О 
принципах человеческого знания». Общее существует лишь как 
обобщенный наглядный образ единичного. Учение Беркли — 
субъективный идеализм. «Существовать — значит быть 
воспринимаемым». Непосредственными объектами нашего 
познания являются не внешние предметы, а лишь наши 
ощущения и представления, мы в процессе познания не 
способны воспринимать ничего, кроме наших собственных 
ощущений.

Субъективный идеализм — группа направлений в философии, 
представители которых отрицают существование независимой от воли 
и сознания субъекта реальности.



Скептицизм Дэвида Юма

► Английский философ Дэвид Юм 
(1711—1766) автор «Трактата о 
человеческой природе», 
«Исследования о человеческом 
познании», в своей творческой 
деятельности уделил внимание 
многим проблемам истории, этики, 
экономики, философии, религии. 
Но центральное место в его 
исследованиях занимали вопросы 
теории познания. Юм сводит задачу 
философии к исследованию 
субъективного мира человека, его 
образов, восприятия, определение 
тех отношений, которые 
складываются между ними в 
человеческом сознании.



Скептицизм Дэвида Юма

► Основными элементами опыта являются восприятия 
(перцепции), которые состоят из двух форм познания: 
восприятий и идей. Различие между восприятиями и 
идеями устанавливают по степени живости и яркости, 
с которой они поражают наш ум.

►  Впечатления — это такие перцепции, которые входят в 
сознание с наибольшей силой и неудержимостью и 
охватывают все наши ощущения, аффекты и эмоции 
при первом их проявлении в душе.

► Под идеями же подразумеваются «слабые образы 
этих впечатлений в мышлении и рассуждении». 

► Восприятие, перцепция (от лат. perceptio) — 
чувственное познание предметов окружающего 
мира, субъективно представляющееся 
непосредственным




