
маций (речь идет о ремесленниках средневековых городов) как труд, 
который «наполовину искусство, наполовину самоцель»". Такой труд, но 
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самостроительству. В этом смысле алхимия есть реализация ремесленного штшштшшш 
этот космос мыслится как вещь-средство, и поэтому даже эта чисто 
«духовная» цель тоже глубоко практична. Однако алхимическая прак
тика-практика лишь при условии дополнительной противопоставленно
сти официально-средневековому умозрительному природознанию. Итак, 
«духовное», «теоретическое» природознание магистрального средневе
ковья и вещественная «экспериментальная» алхимия. Вне этого проти
вопоставления нет и алхимии. Стоит оторвать опытную алхимию от умо
зрительного природознания, алхимия как историческая реальность пе
рестает существовать. Тогда-то и легко увидеть в «алхимии» (уже не в 
ней!) прямую предшественницу научной химии, химической технологии 
или вовсе ничего не увидеть. 
Между тем теолого-теоретическое природознание магистрального сред¬ 
невековья при внимательном рассмотрении оказывается резко поляризо
ванным на схоластику и ремесло. Алхимия ж е - в н о в ь вслушиваемся в 
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