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Фрэнсис Бэкон
⦿ Знаменитый английский 

мыслитель  – один из первых 
крупных философов Нового 
времени, эпохи разума. Сам 
характер его учения сильно 
отличается от систем древних и 
средневековых мыслителей. У 
Бэкона нет и помину о знании, как 
чистом и вдохновенном 
стремлении к высшей истине. Он 
презирал Аристотеля и 
религиозную схоластику за то, что 
они подходили к философскому 
познанию с такой точки зрения. В 
соответствии с духом новой, 
рационально-потребительской 
эпохи для Бэкона характерно 
прежде всего стремление 
к господству над природой. Отсюда 
и его известный афоризм знание – 
сила.



Об идолах
⦿ Идолы и ложные понятия, сковавшие человеческий 

разум, пустив в нем глубокие корни, не только 
препятствуют в поиске истины, но они продолжали бы 
вредить в процессе обновления наук, если бы люди, 
предупрежденные об этом, не боролись, насколько 
возможно".

Различать идолы необходимо для освобождения от 
них. Но каковы же они? "Есть четыре вида идолов, 
осаждающих человеческий ум. В дидактических целях 
назовем их: идолы рода, идолы пещеры, идолы 
площади, идолы театра. Конечно, наиболее надежный 
способ их удаления из человеческого ума заключался 
бы в наполнении последнего аксиомами и концептами, 
выработанными с помощью правильного метода, 
истинной индукции. Однако даже индивидуализация 
идолов — уже большой прогресс".



Идолы рода



⦿ "вскормлены самой человеческой природой, человеческой 
семьей, или родом. <...> Человеческий ум все равно что 
кривое зеркало, отражающее лучи от предметов; он 
смешивает собственную природу вещей, которую 
деформирует и искажает".

⦿ "Человеческий ум, когда он находит какое-либо удобное 
или кажущееся верным или убедительным и приятным 
понятие, подгоняет все остальное так, чтобы подтвердить 
его и сделать тождественным с ним. И даже если мощь и 
число противоположных понятий больше, он или не 
признает этого — из пренебрежения, или путает их с 
различиями и отбрасывает — из тяжкого и вредного 
предрассудка, лишь бы сохранить в целостности свои 
первые утверждения". Он не замечает высшие истины 
природы — из-за суеверия; свет опыта — из-за 
высокомерия и тщеславия ... парадоксы — чтобы не 
расходиться с общепринятым мнением; и еще самыми 
разными способами, часто недоступными пониманию, 
чувство проникает в разум и разрушает его".



Идолы пещеры



⦿ исходят от отдельного человека. Каждый из нас, 
помимо общих заблуждений, свойственных 
человеческому роду, имеет свою собственную 
пещеру, в которой свет природы рассеивается и 
гаснет по причине специфической природы каждого 
индивида или воспитания и влияний других людей, 
или из-за книг, которые он читает, и авторитета тех, 
кем он восхищается и кого уважает, или по причине 
различия впечатлений, в зависимости от того, 
находят ли последние душу уже занятой 
предубеждениями или свободной и спокойной". Дух 
людей "различен, склонен к изменчивости и почти 
случаен". Поэтому, как пишет Бэкон, прав был 
Гераклит, когда сказал: "Люди ищут знаний в своих 
маленьких мирах, а не в большом, общем для всех 
мире". Идолы пещеры "берут свое происхождение 
из особой природы души и тела индивида, его 
воспитания и привычек или других случайностей"



идолы площади или рынка



⦿ Бэкон пишет: "Есть также идолы, зависящие, так сказать, от 
взаимных контактов человеческого рода: мы называем их 
идолами площади, соотнося с торговлей и общением". В 
самом деле, "связь между людьми осуществляется при 
помощи языка, но имена даются вещам в соответствии с 
уразумением народа, и достаточно некритического и 
неадекватного применения слов, чтобы совершенно сбить с 
толку разум. Определения и объяснения, которыми часто 
пользуются ученые для самозащиты, также не способствуют 
восстановлению естественной связи разума и вещей". Иными 
словами, Бэкон исключает то, что мы сегодня называем 
"гипотезами ad hoc (к данному случаю)", т. е. гипотезы, 
которым грозит опровержение, с единственной-целью — 
спасти их от критики. Во всяком случае, говорит Бэкон, "слова 
насилуют разум, мешая рассуждению, увлекая людей 
бесчисленными противоречиями и неверными заключениями". 
Идолы площади, по мнению Бэкона, наиболее тяжкие из всех, 
"потому что они внедрены в разум согласованием слов и 
имен". Люди "верят, что их разум господствует над словом, но 
случается и так, что слова обращают свою силу против разума, 
что делает философию и другие науки софистическими и 
бездеятельными".



Идолы театра



⦿ "проникли в человеческую душу с помощью различных 
философских доктрин из-за наихудших правил 
доказательства". Бэкон называет их идолами театра, 
считая "все философские системы сказками, 
предназначенными быть разыгранными на сцене, 
пригодными для создания выдуманных театральных 
миров". С баснями мы сталкиваемся не только в 
современных философских доктринах и "античных 
философских сектах", но и во "многих научных принципах 
и аксиомах, утвердившихся в силу традиции, слепой 
беспечной веры". При всем том Бэкон не склонен 
обвинять древних или отказывать им в уважении. Мы, 
говорит он, ищем новый метод, незнакомый древним, 
позволяющий умам более скромным достичь больших 
результатов: "Как говорят, и хромой, поставленный на 
верную дорогу, быстрее преодолеет трудный перевал; 
ведь не знающий пути чем больше торопится, тем больше 
плутает». То же можно сказать и об истинной цели науки и 
верном методе исследования.


