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Ро́джер Бэкон (1214-1292), известен также 
как Удивительный доктор— английский 
философ и естествоиспытатель, монах-
францисканец (с 1257); профессор 
богословия в Оксфорде. Занимался 
математикой, химией и физикой; в оптике 
разработал новые теории об 
увеличительных стёклах, преломлении 
лучей, перспективе, величине видимых 
предметов и другие.



Биография
Роджер Бэкон родился в Илчестере 
(графство Сомерсет). Получил образование 
в Оксфордском и Парижском университетах 
(магистр искусств, 1241). До 1247 года 
преподавал в Парижском университете — 
читал лекции по Аристотелю на факультете 
искусств. Во время своего пребывания в 
Париже Бэкон приобрёл известность 
благодаря своим спорам со схоластами; он 
также получил степень доктора философии 
и заслужил почётный титул «doctor mirabilis». 



В 1250 г. Бэкон снова возвращается в Оксфорд и, вероятно, в это же 
время, вступил во францисканский орден. Слава Бэкона быстро 
распространилась в Оксфорде, хотя она и несколько омрачилась 
подозрениями в наклонности к черной магии и в отступничестве от 
догматов истинной церкви. Около 1257 г. генерал ордена Бонавентура 
запретил его лекции в Оксфорде, велел Бэкону оставить город и отдал 
его под надзор ордена в Париже. Там он 10 лет оставался под 
присмотром, терпел лишения и не имел возможность издать что-либо, 
написанное им.

Но Бэкон вновь возвращается в Англию. Начинается его увлечение 
идеями Роберта Гроссетеста и арабской философией. В силу разных 
обстоятельств личность Роберта Гроссетеста осталась в тени того, кто 
считал себя его учеником. Хотя достоверно не известно, встречались 
они на самом деле или нет.



Сочинения
Сочинения Роджера Бэкона чрезвычайно 
многочисленны. Они могут быть разделены на два 
разряда: остающиеся до сих пор в рукописи и 
напечатанные. Громадное количество 
манускриптов находится в британских и 
французских библиотеках, между которыми есть 
много ценных произведений в том отношении, что 
они объясняют сущность философии Бэкона. 
Выдержки из этих сочинений были сделаны 
Эмилем Шарлем[7], но понятно, что полное 
представление о его философии немыслимо до тех 
пор, пока не будут изданы все его сочинения.



Основные произведения
•  «Большое сочинение» («Opus Majus»),

•«Малое сочинение» («Opus Minus»),

•«Третье сочинение» («Opus Tertium»),

•«Компендий философии» («Compendium Studii Philosophiae»),

•«Послание монаха Роджера Бэкона о тайных действиях искусства и 
природы и ничтожестве магии» («Epistola fratris Rogeris Baconis de 
secretis operibus artis et naturae, et de nullitate magiae»)



Философские взгляды
Р. Бэкон считал, что 
только математика, как наука, наиболее 
достоверна и несомненна. С её 
помощью можно проверять данные 
всех остальных наук. Кроме того, он 
утверждал, что математика — самая 
лёгкая из наук и доступна каждому.



Бэкон выделял два типа опыта: 1) реальный, жизненный опыт, 
который можно приобрести только в процессе жизни; и 2) опыт — 
доказательство, полученный через внешние чувства. Он касается 
только материальных предметов. Но существует ещё духовный опыт, 
утверждал Бэкон, который возможно познать только избранным 
людям через мистическое состояние, через внутреннее озарение. 
Данная идея предвосхитила собой появление идей 
об эвристическом озарении и роли интуиции в науке.

Р. Бэкон активно занимался алхимией, астрологией и оптикой; 
пытался внести в алхимию элементы науки. Подразделял алхимию 
на умозрительную (теоретическую), которая исследует состав и 
происхождение металлов и минералов, и практическую, 
занимающуюся вопросами добывания и очистки металлов, 
приготовления красок и т. п. Считал, что алхимия может принести 
большую пользу медицине, предвосхитив в некоторой степени 
идеи Парацельса.



Цитаты
«Существуют четыре величайших препятствия к постижению 

истины, а именно: пример жалкого и недостойного авторитета, 
постоянство привычки, мнение несведущей толпы и прикрытие 
собственного невежества показной мудростью».

«Человек, не знающий математики, не способен ни к каким 
другим наукам».

«Мудрый вопрос является половиной знания».
«Философия, рассмотренная сама по себе, не обладает никакой 

ценностью, <...> в философии не может быть ничего достойного, 
кроме того, что требуется от неё для божественной мудрости. А 
всё остальное ошибочно и пусто».


