
нужно заметить — и это не раз уже делалось, — что трактат Энгельберта написан «plane 
philosophicus»**. Его подлинная цель — обоснование необходимости единой империи, 
тождественной всему христианскому миру. Именно этим ограничивается задача его 
автора, но после него появятся другие: они включат всемирную монархию в ту самую 
Церковь, от чего Данте желал ее освободить. 
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ИТОГИ XIII СТОЛЕТИЯ 

Едва ли возможно рассмотреть каждую из доктрин XIII века и в то же время увидеть след, 
который она оставила в истории. За деревьями часто не видно леса. Впрочем, следует 
признать, что вся картина той эпохи является как бы предварительной, поскольку 
изумительная работа стольких эрудитов непрестанно выявляет множество неизвестных 
ранее текстов и новооткрытых доктрин. Тем не менее можно предпринять попытку общей 
интерпретации эпохи, не забывая, что речь здесь идет об истории философии и что если 
только философы объясняют существование философских учений, то само философское 
знание подчиняется собственным законам, которые господствуют над творчеством 
философов и придают ему его особенный смысл. 

XIII век получил привилегию прямо или косвенно унаследовать все лучшее, что 
содержалось в греческой философской мысли, и он заслуживает полного права 
пользоваться данным наследием. Это — золотой век метафизики в собственном смысле 
слова. Чтобы понять происходившее тогда, нужно обратиться к Платону, чья мысль 
преобладала на протяжении всей той эпохи, и принять некоторые исторические 
упрощения, без которых нарисовать общую картину было бы невозможно. 

Сам Платон был наследником уже весьма богатого философского опыта. После 
исследований Э. Целлера и В. Брошара стало об¬ 
щепринятым изображать его противником дилеммы, выдвигавшейся Парменидом и 
элеатской школой, с одной стороны, и Гераклитом и его учениками — с другой. 
Фундаментальная проблема заключалась в том, чтобы узнать, что такое «быть». Но опыт 
позволяет нам лишь ухватить изменения в этом знании, и этот факт будет доминировать в 


