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Фрэнсис Бэкон - основатель эмпиризма

Фрэ́нсис Бэ́кон (22 января 
1561—9 апреля 1626) — 
английский философ, 
историк, политический 
деятель, основоположник 
эмпиризма (Эмпири́зм (от 
греч. — опыт) — направление 
в теории познания, 
признающее чувственный 
опыт единственным 
источником достоверного 
знания).



Фрэнсис Бэкон считается основателем 
опытной науки Нового времени. Он был 
первым философом, поставившем перед 
собой задачу создать научный метод. В его 
философии впервые сформулированы 
главные принципы, характеризующие 
философию Нового времени.



С самого начала своей философской творческой 
деятельности Бэкон выступил против господствовавшей 
в то время схоластической философии. Главный 
недостаток схоластической логики он усматривал в том, 
что она проходит мимо проблемы образования понятий, 
составляющих посылки логических умозаключений. Если 
абсолютное большинство авторов до Фрэнсиса Бэкона, 
говоря о культуре и цивилизации, обращали свое 
внимание прежде всего на духовные аспекты и видели 
культурный прогресс в первую очередь в бурном 
развитии изобразительного искусства и литературы, 
музыки и архитектуры, то Бэкон переносит акцент на 
рассмотрение достижений в области науки, техники, 
промышленного производства, которые, по его мнению, 
наиболее ярко свидетельствуют о достижении той или 
иной нацией определенного культурного уровня. Он 
считает, что устранение заблуждений и предрассудков — 
отправная точка правильного философствования.



⦿ Культура, с его точки зрения, не есть 
нечто данное изначально. По его 
представлениям, она развивается, 
переходя с одной ступени на другую и 
это понимание культуры 
противоположно ее религиозно-
схоластическому пониманию в 
философской мысли Средневековья, 
где мир природы и мир, созданный 
человеком, воспринимались как 
противостоящие и никаким образом 
не связанные друг с другом. 

⦿ Под «искусством» Бэкон понимает 
всякое практическое умение, 
необходимое для овладения силами 
природы, основанное на знании ее 
свойств и законов. Оно призвано не 
исправлять природу, а раскрепощать 
ее.



Но вклад Бэкона в теоретическую культурологию не 
ограничивается констатацией факта взаимосвязи культуры и 
природы и введением технического прогресса в качестве 
критерия культурного развития. Им был высказан еще целый 
ряд конструктивных идей. В частности, это относится к идее о 
преемственности культуры как преемственности знаний. Он 
подчеркивает, что «знания и открытия мгновенно 
распространяются и разлетаются по всему свету», и являются 
нитью, связующей различные культуры.



Указывая на плачевное состояние науки, Бэкон говорил, 
что до сих пор открытия делались случайно, не 
методически. Их было бы гораздо больше, если бы 
исследователи были вооружены правильным методом. 
Метод — это путь, главное средство исследования. 
Исследовательский метод, разработанный Фрэнсисом 
Бэконом — ранний предшественник научного метода. 
Метод был предложен в сочинении Бэкона «Новый 
Органон». В этом трактате он пишет, что методы и 
приемы науки должны отвечать подлинным ее целям - 
обеспечению благополучия и достоинства человека. Это и 
свидетельство выхода человечества на дорогу истины 
после долгого и бесплодного плутания в поисках 
мудрости. 



Обладание истиной обнаруживает себя 
именно в росте практического могущества 
человека. “Знание - сила” - вот путеводная 
нить в прояснении задач и целей самой 
философии. 

Цель 
науки Власть



Фрэнсис Бэкон считает, что по мере роста объема знаний, 
которыми владеют люди, по мере овладения «искусством», 
углубления представлений о природе и законах ее развития 
расширяется и «поле свободы» человека. В пределах 
использования законов природы, пишет автор «Нового 
Органона», «человек может все, если же такой возможности нет, 
он ничего не может».



В основе научного познания, согласно 
Бэкону, должны лежать индукция и опыт.

Научное 
познание

индукци
я опыт



Индукция по Бэкону

Индукция может быть полной 
(совершенной) и неполной. Полная индукция 
означает регулярную повторяемость и 
исчерпаемость какого-либо свойства 
предмета в рассматриваемом опыте. 
Индуктивные обобщения исходят из 
предположения, что именно так будет 
обстоять дело во всех сходных случаях.



Неполная индукция

Неполная индукция включает обобщения, сделанные на 
основе исследования не всех случаев, а только некоторых 
(заключение по аналогии), потому что, как правило, число 
всех случаев практически необозримо, а теоретически 
доказать их бесконечное число невозможно. Эти 
заключения всегда носят вероятный характер. Пытаясь 
создать «истинную индукцию», Бэкон искал не только 
факты, подтверждающие определенный вывод, но и 
факты, опровергающие его. Он, таким образом, вооружил 
естествознание двумя средствами исследования: 
перечислением и исключением. Причем главное 
значение имеют именно исключения.



Опыт поБэкону

Бэкон приводит различение двух видов опыта: 
плодоносных и светоносных. Первые - это 
такие опыты, которые приносят 
непосредственную пользу человеку, 
светоносные - те, цель которых состоит в 
познании глубоких связей природы, законов 
явлений, свойств вещей. Второй вид опытов 
Бэкон считал более ценным, так как без их 
результатов невозможно осуществить 
плодоносные опыты.



Также Фрэнсис Бэкон 
считает, что для проведения 
эксперимента важно 
варьировать его, повторять, 
перемещать из одной 
области в другую, менять 
обстоятельства на обратные, 
прекращать его, связывать с 
другими и изучать в немного 
измененных 
обстоятельствах. После этого 
можно перейти к 
решающему эксперименту. 
Он выдвинул опытное 
обобщение фактов в 
качестве стержня своего 
метода, однако не был 
защитником одностороннего 
его понимания.



Итак, в своей теории познания Бэкон неукоснительно 
проводил мысль о том, что истинное знание вытекает из 
опыта. Такая философская позиция называется 
эмпиризмом. Бэкон и был не только его 
основоположником, но и самым последовательным 
эмпириком.
Но что же тогда препятствует успешному познанию 
природы? Приверженность к негодным методам познания 
мира обусловлена, по мнению Бэкона, господством над 
сознанием людей так называемых “идолов”.



Он выделяет четыре их основных вида:

•  идолы рода,

•  пещеры,

•  рынка

•  и театра. 

Так образно представлены типичные источники 
человеческих заблуждений.



Идол рода
 «Идол рода» - проистекают из самой человеческой природы, 
они не зависят ни от культуры, ни от индивидуальности 
человека. В их основе субъективные свидетельства органов 
чувств и всевозможные заблуждения разума (пустое 
абстрагирование, поиск целей в природе и т. п.). Это 
предрассудки нашего ума, проистекающие из смешения 
нашей собственной природы с природой вещей. Если в 
человеческом мире целевые отношения оправдывают 
законность наших вопросов: зачем? для чего? - то те же 
вопросы, обращенные к природе, лишены смысла и ничего 
не объясняют. В природе все подчинено только действию 
причин, и здесь законен лишь вопрос: почему? Бэкон считает 
что, наш ум следует очистить от того, что проникает в него не 
из природы вещей. Он должен быть открыт Природе и только 
Природе.



Идол пещеры

«Идол пещеры» - это индивидуальные ошибки восприятия, 
как врожденные, так и приобретённые, обусловленные 
зависимостью познания от индивидуальных особенностей, 
физических и душевных свойств, а также ограниченностью 
личного опыта людей. Чтобы освободиться от этой власти, 
необходимо достигать согласия в восприятии природы из 
разных позиций и при различных условиях. В противном 
случае иллюзии и обманы восприятия затруднят познание.



Идол рынка

«Идол рынка» - следствие общественной природы человека, 
— общения и использования в общении языка. «Люди 
объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно 
разумению толпы. Это заблуждения, проистекающие из 
необходимости пользоваться словами с уже готовыми 
значениями, принимаемыми нами некритически. Поэтому 
плохое и нелепое установление слов удивительным образом 
осаждает разум. Ученый должен быть свободен от власти 
слов и открыт самим вещам для того, чтобы успешно их 
познать.



Идолы театра

«Идолы театра» - это усваиваемые человеком от других 
людей ложные представления об устройстве 
действительности. Заблуждения, проистекающие из 
безусловного подчинения авторитету. Но ученый должен 
искать истину в вещах, а не в изречениях великих людей. 
Борьба с авторитарным мышлением - одна из основных 
забот Бэкона. Следует безоговорочно признать лишь один 
авторитет, авторитет Священного Писания в делах веры, но 
в познании Природы ум должен опираться только на опыт, 
в котором ему открывается Природа.



Фрэнсис Бэкон ни в коей мере не 
был склонен недооценивать 
значение разума. Сила разума как 
раз и проявляет себя в 
способности такой организации 
наблюдения и эксперимента, 
которая позволяет услышать голос 
самой природы и истолковать 
сказанное ею правильным 
образом. Ценность разума - в его 
искусстве извлечения истины из 
опыта, в котором она заключена. 
Разум как таковой не содержит в 
себе истин бытия и, будучи 
отрешен от опыта, неспособен к 
их открытию. Опыт, таким 
образом, имеет 
основополагающее значение и 
может рассматриваться как 
инстанция от разума независимая 
и самостоятельная. 



Вывод:
Ф. Бэкон считается родоначальником английского философского 
материализма и экспериментальной науки Нового времени. Он 
подчеркивал, что основным источником достоверных знаний об 
окружающем мире является живой чувственный опыт, практика человека. 
"Нет ничего в разуме, чего не было до этого в чувствах", – так гласит 
основной тезис сторонников эмпиризма как течения в гносеологии. Однако 
данные органов чувств, при всем их значении, все же нуждаются в 
обязательной экспериментально; проверке и обосновании. Вот почему 
индукция и есть метод познания, соответствующий экспериментальному 
естествознанию. В своей книге "Новый Органон" Ф. Бэкон весьма детально 
раскрыл порядок применения этого метода в естествознании на примере 
такого физического явления, как тепло. Обоснование метода индукции 
стало значительным шагом вперед по пути преодоления традиций 
бесплодной средневековой схоластики и становления научного мышления. 
Основное значение творчества ученого состояло в формировании им 
методологии экспериментального научного познания. В последующем оно 
стало весьма быстро развиваться в связи с возникновением в Европе 
промышленной цивилизации.



Спасибо за внимание !


