
от легкого к трудному». В-пятых, она доступна всем. В-шестых, она со
образна «с детским состоянием и детским умом», ибо чертить, считать и 
петь — занятия принципиально математические. В-седьмых, поскольку 
математика известна нам вне природы, опираясь на нее, можно двинуться 

безупречная истина (с. 866—869) . 
Все это также чрезвычайно «современно», если бы не одно обстоятель
ство. Математика, по Бэкону, предстает не плодом конструктивного ума. 
Напротив, она врожденная, богом данная наука. Это не просто матема
тика, но «благодетельная математика». Вместе с тем строчкою выше 
Бэкон как бы перечеркивает бесплотный характер этой науки, утверж
дая то обстоятельство, что именно в математике «имеют для всего чувст¬ 
венный пример и чувственный опыт, строя чертеж или исчисляя, чтобы 
все было очевидно для ощущения» (с. 8 6 9 ) . Чувственная очевидность. 

Акцент на предмет — очень важное обстоятельство. Настолько важное, 
что можно и позабыть о вещах духовных, растворенных в их телесных 
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Чувственная природа математики, им же законоположенная, дает Бэ
кону разумные основания осмыслить ее как ключ познания исходя из 
самой же математики. Выдвигаются доводы, доставляемые самим ее 
предметом. Во-первых, людям, как считает Бэкон, «прирожден способ 
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Далее следует оптика Оксфордца, вторая наука бэконовского trivium'a. 
За нею — наука «опытная». Здесь я отсылаю читателя к анализу «опыт
ной науки», представленному в шестой главе моего сочинения. Замечу: 


