
и пророк. Его порицание неустройства и упадка философии того времени, резкие выпады 
против Александра из Гэльса, Альберта Великого и Фомы Аквинского — это естественная 
реакция реформатора, которой противостояли и препятствовали ложные пророки. Бэкона 
воодушевляла тайная мысль, что XIII век представляет собой эпоху варварства, подобную 
двум предыдущим темным эпохам, через которые человечество 
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должно было пройти по причине своих грехов. И мог ли он понимать свою миссию иначе, 
чем аналогичную миссии Соломона и Аристотеля? Ведь именно он вновь обнаружил 
давно забытую идею истинной философии и знает способ, с помощью которого это 
разрушенное здание можно поднять из руин. Глубокое осознание стоящей перед ним 
высокой миссии, ощущение, что ему дано занять почетное место в истории нашего мира и 
человеческой мысли, вполне объясняют надменный и агрессивный тон, которым он 
нередко говорил, его презрение к противникам, язык реформатора и восстановителя, на 
котором он обращался даже к папе, и, наконец, безжалостную враждебность, 
проявляемую к нему властями. 

Таким образом, творчество Роджера Бэкона в каком-то смысле значительно сложнее, чем 
можно себе вообразить, читая его знаменитые заявления о необходимости опыта. На 
самом деле он считал, что философия подчинена теологии в гораздо более строгом 
смысле, нежели подразумевалось учением св. Фомы. Кроме того, нетрудно заметить, что 
этот человек, для которого философия есть лишь вновь обнаруживаемое Откровение, 
относит совершенное состояние человеческого знания к эпохе, следовавшей сразу после 
творения. Тем самым он призывает нас осуществить прогресс в обратном направлении, 
предлагая свой собственный метод философствования. С другой стороны, Роджеру 
Бэкону удалось ввести в эту необычную историческую перспективу очень глубокую 
концепцию научного метода. 

Отметим, что даже в этом предприятии, которое можно назвать прежде всего открытой 
реставрацией, нашлось место для подлинного прогресса. Сами термины, которыми Бэкон 
описывает изначальное философское Откровение, указывают, что оно просто наложено на 
исходные принципы, — ведь понадобилось еще шестьсот лет, чтобы вывести из него 
определенные следствия. Более того. Философия никогда не сможет стать поистине 
полной, и мы никогда не переста¬ 
нем объяснять детали необъятного мира, в котором оказались. Подлинно новые открытия 
всегда возможны и будут возможны — при условии применения правильных методов, 
которые одни позволят нам их сделать. 

Первое условие прогресса философии — это избавление от преград, сковывающих ее 
развитие. Одна из самых пагубных преград — суеверия и предрассудки, связанные с 
авторитетом и властью. Никогда и нигде эти предрассудки не были так распространены, 
как среди современников Бэкона. Он преследовал эти предрассудки своими сарказмами, 
не щадя ни единого человека, ни единого религиозного ордена, даже свего родного. Если 
он переходит на личности, то не из любви к спорам, а ради блага истины и Церкви. Когда 
в своем «Меньшем труде» («Opus minus») он критикует семь ошибок теологии, то его 
критика адресована францисканцу Александру из Гэльса и доминиканцу Альберту 
Великому. Первый знаменит свой «Суммой», которая составила бы хорошую поклажу для 
лошади, но вообще-то она принадлежит не ему — он даже не знал физики и метафизики 


