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Аннотация
Эта книга посвящена людям, не только опередившим время, но и сумевшим

своими достижениями в науке или общественной мысли оказать влияние на жизнь и
мировоззрение целых поколений. Невозможно рассказать обо всех тех, благодаря кому
радикально изменился мир (или наше представление о нем), речь пойдет о десяти
гениальных ученых и философах, заставивших цивилизацию развиваться по новому, порой
неожиданному пути. Их имена – Декарт, Дарвин, Маркс, Ницше, Фрейд, Циолковский,
Морган, Склодовская-Кюри, Винер, Ферми. Их объединяли безграничная преданность
своему делу, нестандартный взгляд на вещи, огромная трудоспособность. О том, как
сложилась жизнь этих удивительных людей, как формировались их идеи, вы узнаете из
книги, которую держите в руках, и наверняка согласитесь с утверждением Вольтера: «Почти
никогда не делалось ничего великого в мире без участия гениев».
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Александр Фомин,
Елена Кочемировская

10 гениев, изменивших мир
 

Предисловие
 

«Я простой человек. От меня ничего не зависит. Что я могу изменить?» Не правда ли,
знакомые слова? Кто-то спорит с ними, кто-то оправдывает ими свои неудачи или лень, кто-
то действительно верит в свою малозначительность и беспомощность. И неизменно то удив-
ление, то непонимание, то раздражение, то восторг вызывают люди, которые даже не заду-
мываются над тем, могут ли они что-то изменить, а просто меняют мир, в котором мы живем.
Иногда это происходит случайно, иногда целенаправленно, иногда в лучшую сторону, ино-
гда – нет. Порой новшества принимаются обществом сразу, порой заслуги первооткрывателя
признаются только после его смерти. Но как бы то ни было – мир вокруг нас меняется, и
во многом благодаря отдельным личностям (кто-то может сказать – «ненормальным»), для
которых вопроса «Да что от меня зависит?» попросту не существует.

Перечислить всех, благодаря кому радикально изменился мир (или наши представле-
ния о нем), конечно, невозможно – уж очень широко поле поиска. Вот лишь некоторые
имена: Будда, Христос, Магомет, Гомер, Аристотель, Платон, Клод Моне, Альберт Эйн-
штейн, Адольф Гитлер, Аттила, Иоанн Гуттенберг, братья Райт, Николай Коперник, Михаил
Горбачев, Христофор Колумб, братья Люмьер, Жорес Алферов, Томас Альма Эдисон, Сергей
Королев… Как видите, здесь и политики, и изобретатели, и основатели мировых религий,
и философы, и создатели нового направления в искусстве, и ученые. И все эти люди, разу-
меется, вполне могли бы претендовать на то, чтобы считаться личностями, изменившими
представления человечества о себе и о своих возможностях.

Как же выбрать из этого списка десятерых? Задача, безусловно, очень сложная. И все
же ее удалось решить (понятно, что всего лишь частично). Во-первых, мы попытались мак-
симально приблизиться к современности (ибо последние двести лет дали больше откры-
тий, чем тысячелетия до того), поэтому в книгу вошли ученые и философы, творившие
«после Декарта» – создателя новой парадигмы, предопределившей развитие всей современ-
ной науки. Во-вторых, мы попытались определить наиболее фундаментальные открытия,
благодаря которым развитие цивилизации пошло новым, неожиданным путем – поэтому
героями книги и стали Норберт Винер, Томас Морган, Эдуард Циолковский, Энрико Ферми.
Ну а в-третьих – и в главных, – в предлагаемую вашему вниманию книгу вошли люди,
которые изменили мировоззрение своих современников и последующих поколений (именно
поэтому среди героев этого издания почти половина – философы; впрочем, и остальные тоже
были не чужды «любомудрия»).
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Рене Декарт

 
Поскольку ты видишь эти вещи, они есть.

Св. Августин Блаженный

Современная наука достигла невероятных успехов, став мощной силой, управляющей
жизнями миллионов людей. Из инструмента исследования мира она превратилась в рели-
гию, в которой изученные законы существования материи играют роль идеального и непо-
знаваемого божественного начала.

Предпосылкой столь быстрого развития естественных наук и технологии стали корен-
ные изменения в отношениях науки и религии, переход от схоластики [1] к накоплению и объ-
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яснению новых знаний, отказ от иррациональной веры как основы любого знания в пользу
теоретических рассуждений и эмпирического опыта. Смена приоритетов, которая утвердила
рациональную логику как более важную, «правильную» по сравнению с интуитивным зна-
нием и религиозным мировосприятием, радикально изменила картину окружающего мира.

Все эти трансформации стали возможны благодаря тому, что на смену господствовав-
шей на протяжении всего средневековья схоластической модели мира Аристотеля пришла
картезианская модель мира, названная так по имени создателя – одного из основоположни-
ков «новой философии» и новой науки, великого французского философа Рене Декарта. Его
предельно заостренная концепция абсолютно разной природы ума (res cogitans) и материи
(res extensa), следствием которой стало убеждение, что материальный мир можно описать
объективно, без отсылки к человеку-наблюдателю, стала основной парадигмой [2] Нового
времени (или эпохи Просвещения), да и в наше время имеет большую силу.

Декарт стал «архитектором» интеллектуальной революции XVII века, расшатавшей
традиционные доктрины схоластики и заложившей философские основы мировоззрения,
приведшего к прогрессирующему развитию научного познания. Не только конкретные поло-
жения декартовской метафизики и научные открытия великого мыслителя оказали влияние
на развитие философии и науки – сам освобождающий дух декартовской философии с ее
опорой на собственный разум, требованием очевидности и достоверности, стремлением к
истине и призывом брать за нее ответственность на себя (вместо того чтобы некритиче-
ски полагаться на обычай, традицию, авторитет) был воспринят философами и учеными
разных стран и поколений. Для науки это стало настоящим прорывом – эпоха Просвеще-
ния породила промышленную революцию, скачок в развитии технологии, ньютоновскую
физику, интегральное счисление Лейбница, химию Лавуазье и многие другие открытия в
естественных и точных науках.

Во всех своих бесчисленных ответвлениях и приложениях картезианская модель ока-
залась чрезвычайно успешной в самых различных областях. Она предложила всестороннее
объяснение фундаментальной механики Солнечной системы и была с успехом использо-
вана для понимания беспрерывного движения жидкости, вибрации упругих тел и термоди-
намики. Учение Декарта стало основой и движущей силой впечатляющего прогресса есте-
ственных наук в XVIII и XIX веках.

Рене Декарт родился 31 марта 1596 года в городке Лаэ (в настоящее время Лаэ-Декарт)
французской провинции Турень. Он происходил из древнего, некогда процветавшего дво-
рянского рода Декарт. К середине XVI века единственным представителем этого рода был
дед ученого – врач Пьер Декарт. Отец, Иоахим Декарт, в отличие от большинства пред-
ков, отдававших предпочтение военной службе, выбрал профессию юриста. Долгие годы
он занимал должность советника парламента Бретани – высшего административного органа
провинции.

В 1589 году Иоахим Декарт женился на Жанне Брошар – дочери военного. Рене, млад-
шему сыну, было немногим более года, когда мать скончалась. Он говорил впоследствии,
что причиной ее смерти была «болезнь легких, возникшая из-за некоторых огорчений», но
об их характере не упоминал никогда.

Рене, его брат Пьер и сестра Жанна остались на попечении бабушки по материнской
линии, Жанны Брошар, жившей в Лаэ. Иоахим Декарт и раньше оставлял семью у нее, так
как должностные обязанности вынуждали его более шести месяцев в году жить в Ренне, где
проходили сессии парламента Бретани.

Сведений о детстве Декарта сохранилось мало. Известно, что мальчик отличался в ран-
ние годы слабым здоровьем. По его собственным словам, он унаследовал от матери легкий
кашель и бледность лица. Врачи опасались, что ребенку не дожить до зрелого возраста, но
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постепенно он окреп настолько, что к двадцати годам смог стать военным, а в сорок утвер-
ждал, что никогда не чувствовал себя более далеким от смерти.

Мальчик был предоставлен заботам бабушки, кормилицы и сестры Жанны, которая
была немного старше его. Имя кормилицы не сохранилось, но она, по всей видимости,
играла немалую роль в жизни своего воспитанника. Декарт никогда не забывал о ней. Впо-
следствии он даже назначил кормилице пенсию и упомянул ее в письме, продиктованном
на смертном одре.

По свидетельству А. Байе, в воспитании ребенка большое участие принимал отец. Он
окружил вниманием своего младшего, столь рано осиротевшего сына и стал его первым
учителем. Стараясь прежде всего укрепить Рене физически, отец намеревался как можно
дольше не начинать с ним никаких занятий, чтобы избавить от умственного напряжения. Но
удивительные способности мальчика проявились очень рано, и Иоахиму Декарту пришлось
отказаться от своего намерения. Как пишет А. Байе, «ненасытное любопытство, с которым
этот ребенок спрашивал о причинах и следствиях всего, что приходило ему на ум», побу-
дило отца дать ему первые уроки. Они, по-видимому, оказали на будущего ученого большое
влияние.

По существу, это все, что известно о первых годах жизни Декарта. Судя по некоторым
его высказываниям, он навсегда сохранил в душе воспоминания о прекрасном крае Фран-
ции – Турени, где прошло его детство. Много лет спустя, собираясь переезжать в Швецию,
«страну медведей среди утесов и льда», он писал о своих колебаниях, естественных, по его
словам, для человека, родившегося «в садах Турени».

Весной 1606 года в жизни Декарта произошло событие, которое во многом определило
его дальнейшую судьбу: отец отправил его для учебы в иезуитский коллеж города Ла-Флеш
провинции Анжу.

Коллеж Ла-Флеш принадлежал к числу учебных заведений, открытых в разных горо-
дах Франции католическим орденом иезуитов. Этот орден, снискавший в истории мрачную
славу политическими интригами, пользовался в свое время покровительством короля Ген-
риха IV. Изгнанные ранее из страны, иезуиты были призваны обратно и, опираясь на под-
держку короля, стали играть значительную роль в жизни Франции. Особое внимание они
уделяли организации просвещения, так как это давало возможность активно влиять на обще-
ственное сознание. Им удалось добиться несомненных успехов. Иезуитские коллежи вскоре
заслужили европейскую славу постановкой обучения. Из стен этих учебных заведений, в
которых молодежь получала первоклассное образование, вышли многие известные деятели
науки и литературы Франции XVII века.

Коллежу в Ла-Флеш Генрих IV оказывал особое покровительство. Он отдал в его рас-
поряжение свой дворец и выделял значительные средства на его перестройку. Король заве-
щал после смерти захоронить свое сердце в часовне коллежа, что и было выполнено в 1610-
м, когда воспитанник Рене Декарт проходил пятый год своего обучения.

Штат преподавателей в Ла-Флеш был подобран с большим вниманием, программа
тщательно продумана. Поэтому Декарт имел основание впоследствии назвать учебное заве-
дение, где провел восемь лет, одной из самых знаменитых школ Европы.

Ректор коллежа Э. Шарле, связанный с семьей Декарта отдаленным родством, оказы-
вал мальчику большое внимание. Роль его как руководителя и друга была настолько велика,
что много лет спустя, в 1645 году, Декарт обращался к нему со словами: «Вы, кто заменил
мне отца в период моей юности».

В коллеже царил строгий распорядок дня, но Рене пользовался значительными приви-
легиями: из-за слабости здоровья и, главное, благодаря исключительным успехам в освое-
нии учебного курса мальчик мог не присутствовать на утренних занятиях, обязательных для
других. Последнее, как пишут биографы, укрепило его здоровье и породило прочно укоре-
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нившуюся привычку предаваться философским размышлениям по утрам, не поднимаясь с
постели. Утренние часы навсегда остались для Декарта наиболее плодотворным рабочим
временем.

Учебная программа первых пяти с половиной лет обучения в Ла-Флеш включала
латынь и римскую литературу, греческий и, по-видимому, итальянский языки, историю, поэ-
зию и риторику. Следующие три года предназначались для освоения курса философии. В
этот курс входило несколько предметов: логика, физика, этика и метафизика. Важное место
в программе занимала математика – как «чистая», так и прикладная. Чистая математика,
к которой Рене уже в ранние годы проявил особую склонность, подразделялась по сред-
невековой традиции на арифметику и геометрию. Среди учебников по математике была и
чрезвычайно популярная, содержащая многие сведения научных достижениях «Алгебра»
Христофора Клавия. Этот знаменитый в свое время ученый, долгие годы преподававший в
иезуитской школе в Риме, приобрел широкую известность трудами по математике и астро-
номии.

К прикладным разделам математики относились астрономия, музыка, оптика, перспек-
тива, механика и прикладная геометрия, включавшая землемерие и топографию. Поскольку
многие выпускники шли на военную службу, изучались фортификация, навигация и карто-
графия.

Во время обучения Декарта в Ла-Флеш профессора коллежа были настроены весьма
благосклонно к новым идеям. В те годы все находились под впечатлением открытий, сде-
ланных Галилеем: с помощью телескопа он обнаружил спутники Юпитера. Телескоп, изоб-
ретенный в самом начале XVII века и примененный Галилеем с таким большим научным
эффектом, вызывал всеобщий интерес. Его разделяли ученики иезуитского коллежа и их
наставники. В 1611 году на торжественной церемонии, посвященной годовщине со дня
смерти Генриха IV, один из учащихся зачитал сонет под названием «На смерть короля Ген-
риха Великого и на открытие нескольких новых планет или звезд, движущихся вокруг Юпи-
тера, которое сделал в этом году Галилео, знаменитый математик великого герцога Флорен-
ции». Слава итальянского ученого была велика, и никто не мог предположить, что через два
десятилетия он будет осужден церковью как еретик.

Ученики Ла-Флеш получали за время обучения действительно разностороннее разви-
тие. Занимались они и спортом (фехтованием), и игрой в кегли. Коллеж располагал богатой
библиотекой. Ни один праздник не обходился без спектакля – комедии или балета. Многие, в
том числе и Рене Декарт, увлекались поэтическим творчеством. По его словам, он начал свое
обучение в школе с того, что влюбился в поэзию. Это пристрастие сохранилось навсегда, о
чем свидетельствует последнее произведение великого мыслителя – стихотворное сочине-
ние, написанное им в Стокгольме по случаю окончания Тридцатилетней войны.

Конкретных фактов из жизни Декарта в этот период известно немного. Каникулы, по
всей вероятности, он проводил у бабушки в Лаэ. Об этом свидетельствуют строки одного из
его писем к брату; также из этих писем можно узнать об особом внимании, которое Жанна
Брошар оказывала младшему внуку. После ее смерти мальчик, видимо, уезжал летом в име-
ние бабушки с отцовской стороны.

Позднее Декарт часто вспоминал время, проведенное в Ла-Флеш, в письмах и на стра-
ницах знаменитого труда «Рассуждения о методе». Высказывания Рене касаются главным
образом постановки образования и его отношения к науке. Из них видно, что в годы учебы
Декарт выделялся не только одаренностью, но и редкой любознательностью. Он писал: «С
детства я был обучен наукам, и так как меня уверили, что с их помощью можно приобрести
ясное и надежное познание всего полезного для жизни, то у меня было чрезвычайно боль-
шое желание изучить эти науки».
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По его собственному признанию, он осваивал все, что изучали другие ученики коллежа
в Ла-Флеш, но не ограничивался этим и «пробегал» все попадавшиеся под руку книги, «где
трактуется о наиболее редкостных и любопытных науках».

При этом мальчик проявлял необычную для этого возраста самостоятельность сужде-
ний. В трактате «Правила для руководства ума» он вспоминал: «Признаюсь, я родился с
таким умом, что главное удовольствие при научных занятиях для меня заключалось не в том,
что я выслушивал чужие мнения, а в том, что я всегда стремился создать свои собственные.
Это – единственное, что уже в молодости привлекало меня к наукам, и всякий раз, когда
какая-либо книга сулила в своем заглавии открытие, я пытался, прежде чем приступить к ее
чтению, узнать, не могу ли я достичь чего-либо подобного с помощью своей природной про-
ницательности, и исправно старался не лишать себя этого невинного удовольствия поспеш-
ным чтением».

Таким образом, уже в раннем возрасте сформировались характерные черты Декарта-
ученого: постоянная работа творческой мысли и критический подход к признанным науч-
ным теориям.

Возможно, что обучение в иезуитском коллеже наложило отпечаток на характер
Декарта. Именно в этом видят иногда причину его чрезмерной осторожности и скрытности.
Хотя по окончании учебы ничто непосредственно не связывало юношу с иезуитами, он все-
гда стремился избежать их недовольства и не высказывал явно взглядов, идущих вразрез с
установками ордена.

Окончив в 1614 году коллеж, Декарт некоторое время провел с семьей в Ренне, восста-
навливая все еще слабое здоровье. Перед ним открывались две возможности строить даль-
нейшую жизнь – избрать карьеру военного или священнослужителя. Считая себя слишком
молодым, юноша уклонился в то время от выбора и убедил отца отправить его в Париж,
куда его влекла жажда приключений. Там он завязал знакомство с легкомысленной светской
компанией и приобрел вкус к карточной игре. Рене сопутствовал успех, который объяснялся
тем, что, зная математику, игрок сумел свести удачу к системе. Вычисления радовали его
столько же, сколько сам выигрыш. Однако развлечения вскоре надоели молодому человеку.
Разочаровавшись в светской жизни, Декарт укрылся от общества в предместье Сен-Жермен
и предался размышлениям. Сильный характер позволил ему держаться в стороне от столич-
ных удовольствий. В 1616 году юноша провел несколько месяцев в Пуатье, изучая юриспру-
денцию. Здесь в университетском архиве хранится запись с упоминанием об экзаменах, в
результате которых «благородный муж Рене Декарт был сделан бакалавром и лиценциатом
права».

О серьезных переменах, которые произошли в это время во взглядах Декарта, гово-
рится в автобиографических разделах его труда «Рассуждение о методе». Из него мы узнаем,
что после окончания коллежа молодой человек произвел полную переоценку полученного
образования. Он пишет, что, окончив курс обучения, «совершенно переменил свое мнение,
ибо так запутался в сомнениях и заблуждениях, что, казалось, своими стараниями в учении
достиг лишь одного: все более и более убеждался в своем незнании». Юноша понял беспо-
лезность многих наук и полностью осознал бесплодность философских систем, существо-
вавших в его время.

«Вот почему, – вспоминает он, – как только возраст позволил мне выйти из подчинения
моим наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решился искать только ту науку,
которую мог обрести в самом себе или же в великой книге мира». Поиски такой науки соста-
вили весь смысл его дальнейшей жизни.

Декарт пишет, что решил употребить остаток своей юности на то, чтобы «путешество-
вать, увидеть дворы и армии, встречаться с людьми разных нравов и положений и собрать
разнообразный опыт, испытать себя во встречах, которые пошлет судьба, и повсюду пораз-
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мыслить над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из таких
занятий». Возможность осуществить эти намерения предоставляла служба в армии, хотя
военная карьера Декарта никогда особенно не привлекала.

В 1618 году он отправился в Голландию и вступил добровольцем в протестантскую
армию, сражавшуюся против общего врага Франции и Голландии – испано-австрийских
войск. Но как раз в этот период военные действия были приостановлены, и юноше не дове-
лось участвовать в сражениях. Он был принят в военную школу для молодых дворян-ино-
странцев в Бреде, а затем отправлен под командование знаменитого тогда полководца принца
Морица Нассау. Однако уже в 1619 году Декарт присоединился к войску противника, руко-
водимому герцогом Баварии Максимилианом, а вскоре его короткая военная карьера закон-
чилась. За два года службы в армии молодой человек убедился лишь в праздности, грубости
и распущенности казарменной жизни, что он находил отвратительным.

По легенде, однажды во время службы в армии Декарту приснился сон, имевший боль-
шое значение для всей его жизни. Весь день 10 ноября 1619 года он провел в одиночестве в
своей комнате, раздумывая над научными и математическими проблемами. Жил он в старин-
ном баварском особняке, и его комната согревалась большой деревянной печью. Незаметно
для себя Декарт задремал, и ему приснилось, как он позднее рассказывал, что перед ним
появился «дух правды» и начал укорять его за лень. Этот дух полностью овладел сознанием
Декарта и убедил юношу: в жизни ему необходимо доказать, что математические принципы
можно использовать для познания природы и они могут принести огромную пользу, при-
давая научным знаниям строгость и уверенность. В своем дневнике молодой человек даже
сделал пометку: «10 ноября 1619 года я начал понимать основания чудесного открытия».
Так он назвал открытие основ аналитической геометрии [3].

Во время пребывания Декарта в Бреде случай свел его с молодым голландцем – док-
тором медицины из Миддельбурга И. Бекманом. Способный и разносторонний ученый, он
обладал глубокими познаниями в разных областях науки, и особенно в математике.

Декарт и Бекман встретились, как утверждают биографы, на улице около объявления,
которое содержало условие трудной математической задачи и предложение решить ее. Такие
объявления, обращенные к ученым и всем тем, кто интересуется математикой, были тогда
явлением нередким. Часто они служили началом полезного научного диспута. Рене, еще
плохо владевший голландским языком, обратился к стоявшему рядом человеку с просьбой
перевести условие задачи на латынь или французский. Этим человеком и оказался Бекман,
приехавший в Бреде по делам. Он выполнил просьбу молодого военного и дал ему свой
адрес. На следующий день Декарт принес новому знакомому решение задачи и в разго-
воре произвел на него большое впечатление математическим талантом и интересом к науке.
Детали этой истории, возможно, и неточны, но именно с того времени началось многолетнее
тесное общение двух ученых.

Дружба со старшим на восемь лет Бекманом пробудила в Декарте стремление к заня-
тиям наукой и отвлекла от повседневной рутины солдатской жизни. Беседы, дискуссии, а
затем переписка с голландцем дали молодому человеку стимул к началу серьезной научной
работы. Сам он писал, что Бекман заставил его «проснуться». В другом письме Декарта
к другу мы читаем: «Вы один извлекли меня из моей праздности и побудили меня вспом-
нить то, что я знал и что почти совсем ускользнуло из моей памяти; когда мой дух блуждал
далеко от серьезных занятий, Вы вернули его на правильный путь». Бекману Декарт посвя-
тил свое первое научное сочинение – трактат о музыке, оставшийся неопубликованным при
его жизни.

Декарта и Бекмана объединил общий интерес к математике и физике. Уже тогда Рене
начал размышлять над различными математическими задачами. Он заносил результаты
своих раздумий в записную книжку, а затем сообщал о них товарищу в письмах в Миддель-
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бург. Их обширная переписка вместе с дневником Бекмана дали впоследствии важный мате-
риал для научной биографии великого философа.

Когда в апреле 1619 года Декарт, угнетенный бездействием, покинул Голландию и всту-
пил в армию герцога Баварии, ему удалось совершить путешествие по Европе. В своих ски-
таниях молодой человек продолжал заниматься наукой и намеревался завершить начатое
сочинение по математике и механике.

В то же время он много думал о том, как найти такой метод, с помощью которого можно
было бы, решая ту или иную научную проблему, неизменно приходить к истине. Этот вопрос
занимал его уже давно.

Декарт понял, что большинство наук основывается не на строгих доказательствах, а
на предположениях, поэтому и не могут дать твердого руководства для достижения истины.
Отсюда: математика – единственная наука, в которой следует искать такое руководство.
Математик исходит из некоторых очевидных положений и, следуя точно определенным пра-
вилам рассуждения, приходит к выводам, в истинности которых сомневаться невозможно.
Декарт считал, что и для других наук нужно найти такие же исходные положения и правила
рассуждения, как в математике. Тогда и в них можно будет получать не менее точные выводы.

Прежде всего молодой человек обратился к философии, которая составляет основу
всех наук, и начал искать ее «достоверные начала». Это дело стало для него самым важным.

Декарт сразу понял, что поставленная задача очень трудна. У него не было еще опыт-
ного материала, необходимого для закладки фундамента новой философской системы. Он
считал, что невозможно собрать такой материал, оставаясь дома, у очага, и проводя время за
чтением книг и в беседах с учеными людьми. Для этого нужно странствовать и наблюдать
действительную жизнь. Такое решение Рене принял 10 ноября 1619 года. В этот день, считал
он, в его взглядах на мир произошел переворот.

Позже Декарт писал, что в течение девяти последующих лет он не занимался ничем
иным, как скитался по миру, стараясь быть зрителем во всех разыгрывавшихся перед ним
«комедиях». В то же время углубленно изучал астрономию, математику, оптику, пытаясь
выявить в разных отраслях знаний общие черты.

В 1621 году Декарт оставил военную службу и вернулся во Францию – через северную
Германию и Голландию. В 1622-м он приехал в Ренн, чтобы навестить отца, которого давно
не видел, и уладить дела с наследством, оставшимся от матери, а затем продолжил свои
странствия. Теперь путь его лежал в Италию.

По дороге Рене посетил Париж и впервые побывал в Швейцарии. В Цюрихе и дру-
гих городах ему представлялась возможность встретиться с философами и математиками,
способными занять его интересной беседой, «но он находил, – по словам А. Байе, – более
любопытным наблюдать животных, воды, горы, воздух каждой страны». Эти наблюдения
помогали, как ему казалось, проникнуть в природу вещей.

Из Швейцарии через Тироль Декарт проехал в Венецию, где во время традицион-
ного карнавала наблюдал церемонию символического бракосочетания венецианского дожа с
Адриатическим морем. Отсюда молодой человек совершил паломничество в Лорето, в конце
ноября 1623 года прибыл в Рим и через некоторое время отправился в обратный путь. Можно
было бы ожидать, что по дороге он захочет посетить Галилея, но они так и не встретились.

В середине мая 1624 года Декарт приехал в Турин, откуда направился на родину через
Пьемонт. Альпы произвели на Рене глубокое впечатление. Впоследствии в своем сочинении
«Метеоры», рассуждая о причинах грозовых явлений, он писал: «Я вспоминаю, как однажды
в мае видел нечто подобное в Альпах, когда снега были нагреты и стали тяжелыми под
действием солнца, и малейшего движения воздуха было достаточно, чтобы внезапно обва-
лились большие их массы, называемые, кажется, лавинами, которые, громыхая в долинах,
сильно напоминали раскаты грома».
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В 1625 году Декарт, проведя некоторое время в Ренне с отцом, переехал в Париж. Здесь
он ближе познакомился с обществом ученых и особенно сблизился с М. Мерсенном.

Марен Мерсенн был выходцем из крестьянской семьи, учился сначала в коллеже
города Мен, а затем в Ла-Флеш. В Париже он изучал теологию, занимался преподаванием,
а вступив во францисканский орден, провел двадцать восемь лет в монастыре миноритов
в Париже. Мерсенн полностью посвятил себя науке, занимался механикой, математикой,
оптикой, теорией музыки, сделал существенные открытия в акустике. Он стал центром
кружка, который объединил виднейших ученых Франции, завязал дружеские отношения и
начал переписываться также с коллегами из других стран.

Научная переписка в то время играла важную роль – такую же, какую теперь играют
периодические журналы по разным отраслям знаний. Журналов тогда еще не было, и ученые
обменивались информацией в письмах. Мерсенн в течение многих лет посредничал между
ними в этом обмене. Он ставил перед своими корреспондентами задачи, обсуждал в письмах
их решения, разжигал научные споры, таким образом добиваясь, чтобы эти задачи решались
коллективно. Поэтому Мерсенна называют «секретарем ученой Европы», который управлял
развитием научных идей XVII столетия.

Дружба Декарта с Мерсенном продолжалась долгие годы и имела для обоих большое
значение. Рене жил уединенно, и Марен связывал его с другими учеными, сообщал о том, что
происходит в научном мире. Если бы не настойчивость Мерсенна, многие труды Декарта,
вероятно, остались бы неопубликованными.

Другим близким другом Декарта стал математик Клод Мидорж, имя которого связано
с историей проективной геометрии. В то время Мидорж с увлечением занимался оптикой, в
особенности отражательными зеркалами различной формы. Декарта эта работа очень при-
влекала, так как оптикой он заинтересовался еще в юности. Учеными из кружка Мерсенна,
с которыми он позднее поддерживал научные связи, были выдающиеся математики Пьер
Ферма и Жиль Персонн де Роберваль, математик и лингвист Клод Арди, другие образован-
ные и просвещенные люди.

Атмосфера в обществе, окружавшем Декарта, была напряженной. Франция пережи-
вала сложный период. То было время острой идейной борьбы, отражавшей кризис во всех
областях экономической и политической жизни. Ученые, даже объединенные общими науч-
ными интересами, часто придерживались противоположных взглядов по основным фило-
софским, религиозным и социальным вопросам. На этой почве часто возникали резкие
споры, перераставшие в конфликты.

Декарт тяготился неспокойной обстановкой, но не отказывался от участия в дискус-
сиях. На одном из вечеров обсуждались недостатки общепринятых тогда методов обучения
философии. Докладчик, некий Шанду, рассказав о пагубности «ярма схоластики», предло-
жил свою философскую систему. Рассуждения эти, внешне весьма эффектные, произвели
сильное впечатление на собравшихся. Всеобщий энтузиазм не затронул лишь Декарта: фило-
софская система Шанду показалась ему недостаточно убедительной. Слушатели, считал
Декарт, приняли неверные рассуждения Шанду за истинные только потому, что они правдо-
подобны. Чтобы показать разницу между истинностью и правдоподобием, Декарт предло-
жил собранию выдвинуть два тезиса. Один из них должен быть общепризнанной истиной,
другой – считаться заведомой ложью. Затем с помощью двенадцати правдоподобных аргу-
ментов он опроверг первый тезис, а с помощью двенадцати других доказал правильность
второго.

Таким образом Декарт убедил слушателей в том, что для достижения научной истины
необходимо придерживаться правильного метода рассуждения. На вопрос, каким должен
быть этот метод, он ответил, что не знает более безошибочного, чем тот, которым пользуется
сам, – метод, основанный на математике.
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Присутствующие поверили, что метод Декарта позволит вместо путаного представле-
ния о мире дать единство и законченность хорошо спланированному архитектурному соору-
жению. Выдвинутые им принципы действительно казались применимыми в разных науках.

После этого вечера многие стали требовать, чтобы Декарт широко обнародовал свой
метод. О молодом ученом стали говорить как о создателе новой философской системы.
Слава его быстро росла.

Видимо, все это побудило Декарта снова углубленно заняться наукой, чтобы усовер-
шенствовать свою систему. Но это требовало большой внутренней сосредоточенности, и он
решил «удалиться от всех мест, где мог иметь знакомства».

Уединение не пугало его, известности Рене не искал. По его мнению, она уменьшает
свободу и досуг человека, а их Декарт ценил превыше всего. «Этими двумя вещами, – писал
он впоследствии Мерсенну, – я обладаю в такой полноте и ценю их в такой степени, что нет в
мире монарха, который был бы настолько богат, чтобы купить их у меня». Его не прельщали
ни близость ко дворам правителей, ни высокие отличия и титулы, к которым он питал отвра-
щение. В течение всей жизни Декарт следовал принципу, выраженному в одном из послед-
них писем: «Можно всюду сохранить свою независимость: не место, где живешь, а жажда
отличий при недостатке характера сгибает одного человека перед другим».

Из этих требований Декарт исходил в поисках места, где он мог бы спокойно жить и
работать. Выбор пал на уже хорошо знакомую ему Голландию. В этой небольшой стране
тогда сложились условия, более благоприятные для деятельности ученого, чем во Франции,
Англии или каком-либо ином европейском государстве. Страна отличалась необычной в тот
период религиозной терпимостью, а стало быть, и значительной свободой в отношении цен-
зуры. Для Декарта, который хотел опубликовать свои труды, не идя на компромиссы, это
имело большое значение. Климат Голландии также благотворно влиял на его здоровье. Он
решил уединиться в этой стране, где, по его словам, «в толпе деятельного народа, более забо-
тящегося о своих делах, чем любопытного к чужим», он мог, «не лишая себя всех удобств
большого города, жить в таком уединении, как в самой отдаленной пустыне».

В конце 1628 года начался новый – двадцатилетний – период жизни Декарта, связан-
ный с Голландией и принесший ученому наибольшие творческие успехи. Он не ошибся в
расчетах, переезжая в Голландию: здесь нашел условия, необходимые для занятий наукой.

Вначале ученый провел некоторое время в Амстердаме, но впоследствии предпочитал
жить вдали от столицы. Он установил строгий распорядок дня и старался, чтобы ничто не
нарушало его покоя. Но известность Декарта выросла настолько, что оставаться в уедине-
нии было нелегко – многие стремились познакомиться с ним. Приходилось искать способы
избавиться от нежелательных посетителей. Замечая, что становится слишком известным в
городе, где обосновался, Декарт неожиданно менял место жительства и переезжал туда, где
его не знал никто. В письмах во Францию он обычно указывал не тот город, в котором в
данный момент находился, а Амстердам или Лейден: он был уверен, что так его не смогут
найти. Корреспонденция же чаще всего адресовалась не ему самому, а знакомым в разных
городах Голландии, которых ученый время от времени навещал.

Во Франции обычно только Мерсенн точно знал секрет местопребывания Декарта,
но хранил его так строго, что никому из парижан, приезжавших в Голландию, не удава-
лось посетить знаменитого соотечественника. Мерсенн был и основным корреспондентом
Декарта. Он сообщал ему о результатах исследований других ученых и засыпал вопросами
из разных областей философии и математического естествознания.

Однако в Голландии Декарт не жил затворником, лишившим себя всякой связи с миром.
Здесь у него вскоре появился большой круг друзей, близких ему по духу. С ними он охотно
общался и вел регулярную переписку. К таковым, прежде всего, относился И. Бекман, кото-
рого Декарт посетил сразу после приезда в Голландию.
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Ученый познакомился и с профессором Лейденского университета Францем ван Ска-
утеном, известным математиком, ставшим его другом и ревностным последователем. Дру-
гой близкий друг Декарта, Якоб Гоол, также преподавал математику в Лейденском универ-
ситете. Кроме того, он был знатоком арабского языка и сыграл огромную роль в развитии
востоковедения. Гоол занимался также философией, медициной и физикой.

Через Я. Гоола Декарт познакомился с Константином Гюйгенсом – дипломатом, писа-
телем, знатоком искусств и вообще разносторонне образованным человеком, обладавшим
значительными познаниями в точных науках. Их связали взаимная симпатия и общие науч-
ные интересы.

К числу близких знакомых Декарта принадлежал также философ А. Ренери (Ренье),
ставший одним из первых сторонников картезианства.

Голландский период жизни Декарта, небогатый внешними событиями, с самого начала
был отмечен большими успехами. Ученый совершенствовал свое образование: в 1629 году
слушал лекции в университете города Франекера, в 1630-м – в Лейденском университете.
Основными предметами его занятий в то время были математика и естественные науки. В
письмах Мерсенну Рене сообщал, что изучает анатомию, химию и каждый день познает
что-то, чего нельзя найти в книгах. Он занимался физикой, проводил астрономические и
метеорологические наблюдения.

Особый интерес у Декарта вызывала оптика, теоретическая и практическая. Некоторые
его письма представляют собой небольшие сочинения по диоптрике (науке о преломлении
световых лучей) и катоптрике (науке, изучающей законы отражения лучей). Чтобы прове-
сти экспериментальные исследования по оптике, Декарт сам занимается конструированием
машин для шлифовки стекол, прибегая к помощи инженеров и мастеров-шлифовальщиков.
Среди близких парижских друзей ученого был талантливый инженер Виллебресье. Вместе с
ним Декарт изобрел несколько механических приспособлений, в том числе прибор для чер-
чения, самодвижущееся кресло и т. п.

Декарт интересовался и другими науками. Он делился с Мерсенном намерением
«после диоптрики заняться изучением чего-то полезного в области медицины», а позднее
не раз писал о своих успехах в биологии. Из писем также видно, что он проявлял интерес
к химии и анатомии, ставил эксперименты по сравнению удельного веса металлов, изучал
форму и взаимное расположение снежных кристаллов, наблюдал за движением комет, иссле-
довал законы акустики.

Много внимания Декарт уделил анализу явления паргелия – появления на небе лож-
ных солнц. Оно наблюдалось в Риме 20 марта 1629 года. Размышление над сущностью этого
редкого явления привело Декарта к разработке теории, впоследствии изложенной в сочине-
нии «Метеоры».

Все эти занятия ученого были подчинены главной задаче – созданию общей теории,
положенной им в основу всех естественных наук. Первые наброски этой теории содержатся
в трактате «Правила для руководства ума». Над ним Декарт работал в 1628–1629 годах, но
труд этот не закончил. Остался незавершенным и другой трактат – «Поиски истины с помо-
щью естественного света». Вскоре Декарт приступил к написанию сочинения, которое он
озаглавил «Мироздание, или Трактат о свете». В нем он хотел изложить свою теорию пол-
ностью.

Работа двигалась крайне медленно, и это вызывало постоянные упреки Мерсенна.
Декарт оправдывался тем, что усиленно занимается конкретными естественнонаучными
проблемами, без чего, по его мнению, сочинение будет далеким от совершенства. Особенно
важными представлялись ему занятия алгеброй и геометрией. По собственному свидетель-
ству Декарта, время от времени он отводил несколько часов специально на то, чтобы упраж-
няться в приложении своего метода к трудным проблемам математики.
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Завершить свой главный труд Декарт предполагал в начале 1633 года. Он писал Мер-
сенну: «Я называю Вам дату, чтобы более обязать себя и чтобы Вы могли упрекнуть меня,
если я поступлю иначе. Впрочем, Вы удивитесь, что я беру столь долгое время для написа-
ния рассуждения, которое будет настолько кратким, что, думаю, его можно будет прочитать
за один вечер». Однако этому труду не суждено было увидеть свет.

Летом 1633 года работа над «Трактатом о свете» уже близилась к завершению, и Декарт
сообщал Мерсенну, что остается лишь внести некоторые исправления и переписать руко-
пись. Но когда все было закончено, стало известно о том, что инквизиция осудила книгу
Галилея «Диалоги о двух величайших системах мира». Все экземпляры этого сочинения по
решению трибунала сожгли, а автора приговорили к наказанию. Это событие произошло 23
июня 1633 года, и весть о нем, дойдя до Декарта с большим опозданием, резко изменила все
его научные планы.

Приговор, вынесенный выдающемуся итальянскому ученому, стал для Декарта тяже-
лым ударом. Он писал Мерсенну: «Это меня так поразило, что я почти решился сжечь все
мои бумаги или, по крайней мере, никому их не показывать. Не могу представить себе,
что итальянец, пользовавшийся даже благосклонностью папы, о чем я слышал, мог быть
осужден только за то, что хотел обосновать движение Земли. Я знал, что это критико-
валось прежде некоторыми кардиналами, но мне казалось, что с тех пор оно беспрепят-
ственно публично преподавалось даже в Риме». Затем следует чрезвычайно важное призна-
ние: «Если это ложно, то ложны также все основания моей философии». Декарт заключает:
«Но поскольку я ни за что на свете не хотел бы, чтобы мною было выпущено рассуждение,
в котором содержалось хотя бы слово, не одобряемое церковью, я скорее уничтожил бы его,
чем позволил ему появиться искалеченным». «Трактат о свете» остался неопубликованным,
а полная рукопись сочинения впоследствии была утеряна…

Потрясение, пережитое в 1633 году, оказалось настолько сильным, что вся дальнейшая
работа Декарта несла на себе его отпечаток. Биографы нередко упрекают великого ученого
в чрезмерной осторожности, так как в протестантской Голландии ему не грозила непосред-
ственная опасность из-за публикации трудов, содержащих осужденные Ватиканом идеи. По-
видимому, немалую роль при этом сыграло его беспокойство за судьбу своих работ. Декарт
хотел, чтобы они получили распространение не только в Голландии, но и во всех странах
Европы, прежде всего – в католической Франции, с учеными кругами которой он был связан
теснее всего.

Однако от своей теории Декарт не отказался. Вскоре он начал работать над новым сочи-
нением, в котором, хотя и в несколько иной форме, нашли выражение идеи, излагавшиеся
в «Трактате о свете».

Первый опубликованный труд Декарта «Рассуждение о методе, чтобы хорошо направ-
лять свой разум и отыскивать истину в науках» вышел в 1637 году. К нему прилагались
трактаты «Диоптрика», «Метеоры» и «Геометрия», сами по себе сыгравшие огромную роль
в истории науки.

Книга была написана на французском языке. Отказавшись выпустить ее на латыни –
языке науки того времени, Декарт хотел сделать свою теорию доступной широким слоям
читающей публики.

В «Рассуждении о методе» Декарт впервые сформулировал концепцию рационализма,
на которой в конечном итоге держится вся современная наука. В философском лексиконе
понятие «рационализм» имеет два значения: во-первых, разум (а не практический опыт) рас-
сматривается как источник знания; во-вторых, сам процесс познания разумно осмыслива-
ется и противопоставляется иррациональному озарению. Декарт является рационалистом в
обоих смыслах, рационалистом в квадрате. Он не отрицает познавательных возможностей
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опыта (писал, что занялся бы опытом, если бы у него были время и деньги), но использовать
возможности разума быстрее, дешевле и надежнее.

Еще в молодом возрасте Декарт выдвигал проект создания единой науки – «mathesis
universalis», которая охватывала бы все области человеческого знания и руководствовалась
математическим познанием как образцом для всякой частной дисциплины, всякого науч-
ного поиска. Эта наука представлялась ему в виде дерева, корнями которого была метафи-
зика, стволом – физика, а ветвями – частные науки. Однако условием создания подобной
науки должна была стать новая методология. В то время связи между фактами выстраива-
лись на основании аналогии, подобия, симпатий и антипатий. Такая форма систематизации
не обеспечивала фактам ни достоверности, ни необходимости, ни всеобщности. В ней отсут-
ствовала иерархия. Чтобы создать таковую, необходимо выделить ее основание. Им должны
были стать утверждения (типа постулатов Евклида), очевидность и неоспоримость которых
с необходимостью удостоверялась бы их предельной простотой.

Свою концепцию Декарт начинает с резкой критики схоластики, непригодной для
получения нового знания. Ученый указывает, что формальная схоластическая техника
только преобразует высказывания без приращения знания. Действительно, разве можно
узнать что-то новое из классического силлогизма «Все люди смертны. Сократ – человек,
следовательно, Сократ – смертен»? Нет. А ведь задача состоит в получении нового знания,
и, значит главное в том, каким образом – методом – это делать. Декарт решает поставить под
вопрос всю прежнюю традицию и начать все с самого начала: «не искать иной науки, кроме
той, какую можно найти в себе самом или в великой книге мира».

В качестве метода философ предлагает использовать глобальное сомнение, даже в дан-
ных наших органов чувств: ведь палка, опущенная в воду, кажется нам поломанной; входя в
теплую комнату с мороза, мы начинаем дрожать от холода; в темноте все предметы меняют
свои очертания и т. д. Можно усмотреть сходство воззрений Декарта с позицией антич-
ных скептиков, но для них сомнение было итогом рассуждений, способом воздержаться от
категорических высказываний. Для Декарта сомнение – это способ найти что-то новое, не
заданное заранее. Согласно Декарту, несомненным является только существование нашего
сознания – нельзя сомневаться лишь в сомнительности показаний органов чувств и мыслей,
основанных на них. А сомнение подразумевает существование разума, который сомневается.

Таким образом, Декарт выводит главный постулат своей концепции – «Cogito ergo
sum», что значит «Я мыслю – следовательно, я существую». Бесспорно лишь существование
сознания, и надежным источником знания может быть только сам человек, его разум (ratio):
«Однако остается что-то, в чем я не могу сомневаться: ни один демон, как бы он ни был
коварен, не смог бы обмануть меня, если бы я не существовал. У меня может не быть тела:
оно может быть иллюзией. Но с мыслью дело обстоит иначе. В то время как я готов мыс-
лить, что все ложно, необходимо, чтобы я, который это мыслит, был чем-нибудь; заметив,
что истина «я мыслю – следовательно, я существую» столь прочна и столь достоверна, что
самые причудливые предположения скептиков неспособны ее поколебать, я рассудил, что
могу без опасения принять ее за первый искомый мною принцип философии».

Этот отрывок составляет сущность теории познания Декарта и содержит то, что явля-
ется самым важным в его философии. Большинство философов после Декарта придавали
большое значение теории познания, и тем, что они так поступали, они в значительной сте-
пени обязаны ему. «Я мыслю – следовательно, я существую» делает сознание более досто-
верным, чем материю, и свой ум для любого человека более достоверен, чем ум других.
Метод критического сомнения, хотя сам Декарт и применял его очень нерешительно, имел
большое философское значение. С точки зрения логики было ясно, что он мог только в том
случае принести положительные результаты, если его скептицизм где-то прекратится. Если



Е.  Кочемировская, А.  Фомин.  «10 гениев, изменивших мир»

17

должно быть и логическое, и эмпирическое познание, то должно быть и два вида сдержива-
ющих моментов: несомненные факты и несомненные принципы вывода.

Декарт спрашивает себя: почему принцип «Cogito ergo sum» так очевиден? И приходит
к выводу – это только потому, что он ясен и отчетлив. Оттого как общее правило принимает
он принцип: все вещи, которые мы воспринимаем очень ясно и вполне отчетливо, истинны.
Одна из идей Декарта – это врожденные идеи, показателем врожденности которых является
то, что человек осознает эти идеи столь же ясно и отчетливо, как свое существование. Идея
Декарта такова: знание – добро, незнание – зло. Раз существуют врожденные идеи и врож-
денный метод, то как вообще может существовать незнание? Существуют произвольные,
неконтролируемые состояния человека (аффекты), которые затемняют чистоту применения
метода и тем самым создают потенциальную возможность неправильных представлений и
того, что мы в морально-этическом понимании называем злом.

В качестве примера врожденной идеи Декарт приводит существование Бога. При этом
он использует комбинацию двух известных доказательств существования: антропологиче-
ского (не будет же Бог обманывать, внушая веру в себя) и космологическое (гармоничность
мира есть проявление божественного предначертания). Обоснование бытия Бога необхо-
димо Декарту для утверждения возможности истинности нашего познания: «Бог – не обман-
щик», значит, то, что мы постигаем «естественным светом» нашего разума, правильно при-
меняя его, действительно истинно.

Из врожденных идей с помощью метода (который тоже является врожденной идей)
можно получить любое новое знание. При помощи «естественного света» разума мы можем
понять, что такое бытие, мышление, незнание, истина, вещь, длительность, движение,
фигура и т. д., а также признать истинными положения типа: «свершившееся не может
быть несовершенным», «две вещи, подобные одной и той же третьей, подобны также между
собой» и т. д. Эти идеи и истины не порождены нами и не получены от внешних объектов
– они представляют собой формы, в которых мы воспринимаем собственные мысли и через
призму которых воспринимаем внешний мир.

Декарт, предвосхищая многие идеи кантовской философии, показывает, что мы объек-
тивно и рационально понимаем мир в той мере, в какой понимаем организацию и структуры
своей познавательной способности, учитываем то, что сделано нашим интеллектом. Вдох-
новляясь строгостью математического познания, Декарт вводит понятие «простых вещей»,
вещей «абсолютнейших», которые не могут быть далее разложимы, делимы умом. «Вещи»
в этом контексте у Декарта – исходные, элементарные идеи, из сочетания которых строится
знание. «Говоря здесь о вещах лишь в том виде, как они постигаются интеллектом, мы назы-
ваем простыми только те, которые мы познаем столь ясно и отчетливо, что ум не может их
разделить на некоторое число частей, познаваемых еще более отчетливо».

Декарт использует геометрический (правильнее – аксиоматический) метод, формули-
руя несколько правил. Задачу следует разделить на более простые части, решить их по
отдельности до конца, синтезировать это решение в общее представление:

«1. Не признавать истинным ничего, кроме того, что с очевидностью познается мною
таковым, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеждений и принимать в свои суж-
дения только то, что представляется моему уму так ясно и отчетливо, что ни в коем случае
не возбуждает во мне сомнения.

2. Разделять каждое из рассматриваемых мною затруднений на столько частей, на
сколько возможно и сколько требуется для лучшего их разрешения.

3. Мыслить по порядку, начиная с предметов наиболее простых и легко познаваемых,
и восходить мало-помалу, как по ступеням, к познанию наиболее сложных, допуская суще-
ствование порядка даже среди тех, которые не следуют естественно друг за другом.



Е.  Кочемировская, А.  Фомин.  «10 гениев, изменивших мир»

18

4. Составлять повсюду настолько полные перечни и такие общие обзоры, чтобы быть
уверенным, что ничего не пропущено».

Видимая «простота» метода опирается на сложные философские допущения, предло-
женные Декартом. Руководствуясь ими, ученый приходит к своим математическим идеям.
Вот как он сам описывает этот путь в «Рассуждении о методе»: «Мне не стоило большого
труда отыскание того, с чего следует начинать, так как я уже знал, что начинать надо с
самого простого и доступного пониманию; учитывая, что среди всех, кто ранее исследовал
истину в науках, только математики смогли найти некоторые доказательства, т. е. предста-
вить доводы несомненные и очевидные, я уже не сомневался, что начинать надо именно
с тех, которые исследовали они… Но я не имел намерения изучать на этом основании все
отдельные науки, обычно именуемые математикой. Видя, что хотя их предметы различны,
но все же они сходны между собой в том, что рассматривают не что иное, как различные
встречающиеся в предметах отношения, я подумал, что мне необходимо лучше исследовать
эти отношения вообще, мысля их не только в тех предметах, которые облегчали бы мне их
познание, и никоим образом не связывая с этими предметами, чтобы тем лучше применить
их потом ко всем другим, к которым они подойдут. Затем, приняв во внимание, что для изу-
чения этих отношений мне придется рассматривать каждое из них в отдельности и лишь
иногда запоминать или истолковывать их по несколько вместе, я подумал, что для лучшего
рассмотрения их в отдельности я должен представить их себе в виде линий, потому что я
не находил ничего более простого, что я мог бы представить себе более отчетливо в своем
воображении и ощущении. Но для того, чтобы лучше удержать их в памяти или сосредото-
чить внимание сразу на нескольких, надо выразить их какими-то возможно более краткими
знаками. Благодаря такому способу я мог заимствовать все лучшее в геометрическом ана-
лизе и в алгебре и исправить все недостатки одного при помощи другой».

Главным открытием Декарта в математике подавляющее большинство ученых считает,
конечно, легендарную систему координат, получившую впоследствии название декартовой.
Хотя система, разработанная непосредственно Декартом, еще значительно отличалась от
современной – он берет некоторую прямую с фиксированной точкой отсчета и рассматривает
кривую относительно этой прямой. Положения точек кривой задаются с помощью системы
параллельных отрезков, наклонных или перпендикулярных к исходной прямой. Декарт не
вводит второй координатной оси. Не фиксирует он и направления отсчета от начала коорди-
нат. Отрицательные абциссы не рассматриваются. У кривой, заданной уравнением f (x,y) =
0, ординаты точек, расположенных по одну сторону от исходной прямой, названы «истин-
ными», а расположенных по другую – «ложными» корнями этого уравнения.

Такой же подход к вопросу сохранялся и у последователей Декарта. Только в XVIII
веке сформировалось современное понимание координатной системы, но шаг, сделанный
Декартом, сыграл определяющую роль в истории аналитической геометрии.

Далеко не все авторы, пишущие об истории математики, отдают этому ученому долж-
ное. Ведь примерно в то же самое время основные положения аналитической геометрии
независимо от Декарта выдвинул великий Пьер Ферма, а что касается алгебраической сим-
волики, то ее давно уже использовал другой знаменитый французский математик Франсуа
Виет. Между тем, Декарт создал нечто несравненно большее, чем аналитическая геомет-
рия (понимаемая как теория кривых на плоскости) – он произвел революцию в математике,
разработав новый подход к описанию явлений действительности: современный математи-
ческий язык.

Иногда говорят, что Декарт «свел геометрию к алгебре», понимая под последней,
конечно, алгебру числовую, арифметическую. Это грубая ошибка. Верно, что Декарт пре-
одолел пропасть между величиной и числом, между геометрией и арифметикой, но достиг
он этого не сведением одного языка к другому, а созданием нового языка – языка алгебры.
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По синтаксису новый язык совпадает с арифметической алгеброй, но по семантике – с гео-
метрической. Символы в языке Декарта обозначают не числа и не величины, а отношения
величин. В этом – вся суть переворота, произведенного им.

Мы настолько привыкли ставить иррациональные числа на одну доску с рациональ-
ными, что перестали отдавать себе отчет в том, какое глубокое различие лежит между ними.
Мы вкладываем в √2 такой же смысл, как и в 4/5, и называем √2 числом. Но если немного
подумать, то нельзя не согласиться с греками, что √2 можно представить как бесконечный
процесс, порождающий последовательные знаки разложения в десятичную дробь. Значит
ли это, что математики совершают ошибку, обращаясь с √2 как с числом? Нет, ведь цель
математики – создание языковых моделей действительности. И почему в языке наряду со
знаками типа 4/5 не может быть знаков типа √2? Важно только уметь правильно интерпре-
тировать их и оперировать ими.

Так что никакой принципиальной разницы между √2 и 4/5 нет – и для современного
человека это вполне очевидно. Однако на протяжении многих веков, отделяющих антич-
ность от Нового времени, эту «мудрость» протаскивали контрабандой. Обосновал и узако-
нил ее Декарт.

Кроме того, ученый является одним из авторов теории уравнений. Им впервые было
сформулировано правило знаков для определения числа положительных и отрицательных
корней; поставлен вопрос о границах действительных корней; выдвинута проблема приво-
димости, т. е. представления целой рациональной функции с рациональными коэффициен-
тами в виде произведения двух функций этого рода; указано, что уравнение 3-й степени раз-
решимо в квадратных радикалах (а также указано решение с помощью циркуля и линейки,
если это уравнение приводимо). Декарт также сформулировал теорему о том, что число кор-
ней уравнения равно числу единиц в наивысшем показателе степени х. При этом учитыва-
ются не только положительные (истинные) и отрицательные (ложные) корни, но и мнимые
(воображаемые). Истинные корни возникают из двучлена вида х – а, ложные вида х + а.

Впрочем, не только философия и математика вызывали интерес у Рене Декарта. Выда-
ющийся вклад ученый сделал в физику и биологию.

Значительное место в декартовом физическом понимании занимает оптика, которая
имеет наглядный геометрический характер. Развернутая картезианская физика в конце XVII
века была вытеснена ньютоновской, победившей в жесткой борьбе научных течений. Уче-
ный систематизировал все сведения о свете, полученные физиками к тому времени, и попол-
нил их собственными наблюдениями. Декарт сформулировал закон преломления (точная
формулировка этого закона позволила выяснить причины плохого качества изображения
и усовершенствовать оптические инструменты), разработал теорию радуги, которая после
поправок Ньютона сохранилась в основных чертах до наших дней.

Декарт пришел к выводам, что живая и неживая природа составлена из одной и той
же материи и что деятельность живого организма подчиняется тем самым законам, кото-
рые управляют неживой природой. Поэтому изучать их нужно одними и теми же методами.
Декарт постулировал существование в мире двух фундаментальных начал: телесного (мате-
рии) и идеального (духовного). Он сформулировал главные признаки двух начал: атрибутом
материи является протяженность, которая определена в пространстве (и здесь прослежива-
ется связь с введенной им системой координат); атрибут идеальной субстанции – мышление.

Телесное начало является непрерывным и заполняет мир. Части этой телесной суб-
станции взаимодействуют друг с другом путем прямого контакта, и основным законом этого
взаимодействия является закон сохранения импульса. На этой основе Декарт сформулировал
механистическую концепцию всего мира и модель Вселенной, в которой движение планет
объясняет существованием космического вихря. Отсюда же следовало, что можно вполне
естественно истолковать происхождение живой природы.
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Декарт считал, что живые организмы представляют собой механические машины.
Животные работают по стандартной схеме – воздействие вызывает ответное действие (то,
что сейчас называют безусловным рефлексом). Декарт предсказал и существование услов-
ного рефлекса: если воздействия А и В в течение некоторого времени происходят одно-
временно, то впоследствии автомат может переключаться и отвечать на В в результате воз-
действия А. Предложенная Декартом схема связи между раздражением органов чувств и
мышечной реакцией, несомненно, является прототипом учения о рефлекторной дуге.

Человек, помимо механического устройства, обладает еще душой – и тут появляются
серьезные затруднения, ведь, по Декарту, телесная и идеальная субстанции не могут взаимо-
действовать. Он так и не смог объяснить, каким образом душевные порывы превращаются
в физические действия. Последователи Декарта решили эту проблему так: душа передает
свой порыв Богу, а Бог, как всемогущее существо, приводит в движение тело. Второе проти-
воречие Декарта заключено в вопросе: где находится душа? Сам философ считал, что такая
формулировка неправомерна, т. к. душа не обладает протяженностью, однако помещал душу
в мозжечок (его функция в то время была неизвестна). Вообще учение Декарта о человеке
было тесно связано с медициной, в которой он видел конечную цель всякой научной дея-
тельности. Познания Декарта были настолько глубокими, что он уверенно давал знакомым
советы и даже пользовался авторитетом в среде ученых-медиков.

«Рассуждения о методе» произвели сильное впечатление в научных кругах. Однако
многие моменты учения Декарта подверглись резкой критике со стороны ученых и филосо-
фов самых различных направлений. Обсуждение этого труда послужило важным стимулом
для решения актуальных проблем науки того времени.

Декарт реагировал на замечания весьма резко, поэтому споры принимали иногда бур-
ный, даже враждебный характер. Мерсенну, который был посредником между участниками
дискуссии, приходилось улаживать дело, когда оно принимало чересчур серьезный оборот.
Больше всего споров вызывало философское учение Декарта, и он начал работать над новым
сочинением, в котором изложил свои взгляды более подробно. В 1640 году этот труд был
закончен. Декарт отправил рукопись Мерсенну, который ознакомил с ней других ученых.

Последовали многочисленные отклики, большей частью отрицательные. Декарт не
встретил поддержки ни у теологов, ни у тех, кто, как и он, боролся против схоластики. Пер-
вые обвиняли философа в склонности к атеизму, вторые выступали против идеалистиче-
ского начала в его учении.

Книга вышла в 1641 году под названием «Размышления о первой философии, в кото-
рых доказывается существование Бога и души». Он включил в нее замечания критиков и
свои ответы на эти замечания. Дискуссия заставила Декарта взяться за написание нового
труда, в котором его учение излагалось бы полностью.

В то время когда Декарт работал над «Рассуждением о методе» и «Размышлениями о
первой философии», в его личной жизни произошли важные перемены. Известно, что спустя
пять-шесть лет после переселения в Голландию в его жизнь вошла женщина по имени Елена.
Сведений о ней почти не сохранилось, неизвестны даже ее фамилия и возраст. Уроженка
Девентера, она находилась в услужении у одного из амстердамских знакомых Декарта. Ее
социальное положение было, следовательно, намного ниже положения Декарта. По вероис-
поведанию она была протестанткой. Этим, вероятнее всего, и объясняется факт, что их близ-
кие отношения, длившиеся около шести лет, так и не были узаконены. Декарт, видимо, ста-
рался держать их в тайне. Известно, однако, что Елена владела грамотой, так как некоторое
время переписывалась с Декартом.

19 июля 1635 года у Елены родилась дочь Франсина. Некоторые биографы считают,
что в имени, которое отец дал ребенку, отразилась его тоска по родине.
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Девочка заняла в жизни Декарта важное место, внесла в нее радость. Вероятно, в
период между 1637 и 1640 годами Франсина и ее мать жили у Декарта. Постепенно он начал
думать об образовании дочери, намеревался отправить ее во Францию и даже наметил, у
кого она будет воспитываться. Однако этим планам не суждено было осуществиться: 7 сен-
тября 1640 года девочка умерла от скарлатины. Вскоре Декарта ожидало новое несчастье –
смерть отца, последовавшая 17 октября 1640 года. В одном из писем он говорит об утрате
двух очень близких ему людей и о своей скорби в связи с этим.

Примерно в то же время скончалась и сестра Декарта, Жанна. Из его жизни навсегда
исчезла Елена – во всяком случае он нигде больше о ней не упоминал. Таким образом, в тече-
ние очень короткого времени Декарт потерял несколько их близких людей, однако внешне
эти события не отразились на его жизни – как всегда, он старался быть спокойным и следо-
вал своему тезису о том, что хорошая жизнь – это скрытая жизнь. Ученый продолжал рабо-
тать над своим самым большим сочинением – трактатом «Начала философии».

Летом 1644 года Декарт отправился на родину. Он собирался ознакомить парижских
ученых с «Началами философии», готовившимися тогда к печати. Декарт надеялся, что этот
труд откроет его учению доступ в университетские аудитории. Книга вышла в июле 1644
года в Амстердаме на латинском языке.

Декарт пробыл во Франции пять месяцев. В это время он познакомился с известным
философом Клодом Клерселье, ставшим ревностным последователем картезианства (после
смерти ученого именно Клерселье опубликовал его переписку и часть неизданных сочине-
ний). Он же представил Декарта своему родственнику П. Шаню, посланнику Франции в
Швеции, с которым тот подружился.

Об этом периоде жизни Декарта известно немало. Жизнь его была предельно разме-
ренной. Он следовал своей привычке по утрам долго не подниматься с постели, отводя это
время на размышления. Однако «снисходительность, которую он проявлял к потребности
своего тела, никогда не доходила до лени». Декарт работал много и подолгу. После полудня
отдыхал в саду или выходил на прогулку, беседовал с друзьями, а после шестнадцати часов
начинал работу, которая длилась до ночи.

Хилый в юности, Декарт в зрелые годы почти никогда не болел, что объясняется, по
всей видимости, ровным и размеренным образом жизни. Он любил физические упражне-
ния и охотно занимался ими во время отдыха. Рассматривая здоровье тела как основное
после истины благо жизни, Декарт придавал большое значение его сохранению. Но врачам
и «химическим» лекарствам он не доверял и лечил себя самостоятельно. Главные его лекар-
ства – это диета и ограничение деятельности. К пище Декарт был нетребователен и предпо-
читал фрукты и овощи, считая их более полезными для здоровья, чем мясо. В то же время он
чрезвычайно ценил жизненные удобства и поэтому внимательно подбирал прислугу. Посе-
щавшие его друзья отмечали искусство его кухарки.

Внешность Декарта, видимо, лучше всего запечатлена на знаменитом портрете работы
Франса Хальса, находящемся в Лувре. Этот портрет соответствует описанию, которое осно-
вано на свидетельствах людей, встречавшихся с Декартом. Рост у него был немного ниже
среднего, фигура стройная, голова – несколько великовата в соотношении с туловищем.
Лицо Декарта – с крупным носом, несколько выступающей нижней губой и пронзительным
взглядом темно-серых глаз – чрезвычайно выразительно.

По характеру великий философ был человеком горячим, но умел сохранять самообла-
дание даже во время споров. Декарта отличала доброжелательность к простым людям, осо-
бенно талантливым. Много времени он отдавал образованию своих слуг. Так, Гуттовен впо-
следствии стал профессором Лувенского университета, Шлютер занимал видный пост при
шведском королевском дворе, Жильо был директором инженерной школы в Лейдене. Этого
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молодого человека, очень способного к математике, Декарт назвал в одном из писем к К.
Гюйгенсу «своим первым и почти единственным учеником».

Рассказывают, что живший в одной из близких деревень юноша Дирк Рембрандч, по
профессии не то сапожник, не то лоцман, наслышавшись о Декарте, решил с ним встре-
титься. Однако его приняли за нищего и не допустили к ученому. Парень пришел во второй
раз, и Декарт, узнав об этом, послал ему денег. Рембрандч вернул их вместе с письмом, в
котором заметил, что, видимо, время для встречи еще не пришло. Такой необычный ответ
вызвал столь большое любопытство Декарта, что он принял Дирка сразу, когда тот пришел
в третий раз. В разговоре ученый быстро открыл в странном посетителе необыкновенный
математический талант, занялся его обучением и сделал участником своих экспериментов и
астрономических наблюдений. Рембрандч впоследствии успешно занимался наукой и напи-
сал несколько трактатов по навигации и астрономии.

Живя во Франции и Голландии, Декарт увлеченно занимался анатомическими иссле-
дованиями на животных. Известен случай, когда один из посетителей попросил философа
показать книги. Тот, открыв дверь в соседнюю комнату, указал на тушу теленка и ответил:
«Вот моя библиотека». Занятия анатомией дали Декарту материал для одного из послед-
них его трудов «Описание человеческого тела. Об образовании животного», над которым
он работал на протяжении 1645–1648 годов. В то же время был написан и трактат «Страсти
души», где затронуты проблемы этики и психологии.

Декарт много работал, но со временем начал остро ощущать одиночество и беспокой-
ство. У него возникла мысль о том, чтобы покинуть Голландию. Ученый, видимо, хотел вер-
нуться из своего добровольного изгнания на родину.

Свой отъезд в Париж Декарт объяснял необходимостью урегулировать имуществен-
ные дела в Бретани. В Париже он отредактировал французский перевод «Начал философии»
и написал к нему предисловие. Круг близких друзей встретил своего товарища невеселыми
известиями: тяжело болели Мерсенн и Клерселье.

В этот приезд Декарт познакомился с юным Блезом Паскалем, о редких способностях
которого слышал уже давно. Перед возвращением Рене в Голландию они встречались два-
жды – 23 и 24 сентября 1647 года. В первый день Паскаль, хотя и был болен, демонстрировал
«опыт Торричелли», доказывающий существование атмосферного давления.

На следующее утро Декарт вновь посетил больного Паскаля, дал ему ряд медицинских
советов и наедине провел беседу, подробности которой остались неизвестны. Впоследствии
философ уверял, что тогда он высказал идею опыта, проведенного 19 сентября 1648 года
по просьбе Паскаля на горе Мюи-де-Дом. Идея состояла в том, что нужно измерить высоту
ртутного столбца у подножия горы и на ее вершине. Этот эксперимент доказал, что вес стол-
бика ртути в стеклянной трубке, запаянной с одного конца и опрокинутой другим концом в
сосуд с ртутью, уравновешивается давлением наружного воздуха.

В Голландию Декарт вернулся в октябре. Он вел оживленную научную переписку,
работал над трактатом о животных. Но в январе 1648 года пришла важная новость: француз-
ское правительство назначило Декарту пенсию в три тысячи ливров за большие заслуги и за
ту пользу, которую его философия и научные исследования принесли человечеству, а также
«для того, чтобы помочь ему продолжать свои прекрасные опыты, требующие расходов».
Декарт должен был вновь посетить Францию, так как пожалованная ему пенсия требовала
выполнения ряда юридических формальностей.

Ученый прибыл в Париж в середине мая 1648 года. Он возлагал на эту поездку большие
надежды, которые – увы! – оказались напрасными. Во Франции назревал политический кри-
зис. В Париже поднялись волнения: начиналось движение Фронды… Эти события испугали
Декарта. Кроме того, стало ясно, что обещанные привилегии призрачны. В сложившейся
ситуации рассчитывать на материальную поддержку правительства, которое испытывало
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серьезные финансовые трудности, не приходилось. Положение в обществе, не проявившем
к ученому никакого интереса, его тоже не устраивало. Спустя несколько месяцев Декарт
писал П. Шаню в Швецию, что получил «письмо на пергаменте с внушительными печа-
тями», содержавшее высокие похвалы его заслугам и гарантию хорошей пенсии, но это обе-
щание осталось не выполнено. Более того, один родственник философа был вынужден вне-
сти в казну деньги за изготовление упомянутого пергамента, и Декарт возместил расходы.
Поэтому он заключает: «Вышло, словно я ездил в Париж для того, чтобы купить самый
дорогой и самый бесполезный пергамент из всех, какие мне только доводилось держать в
руках».

Декарт решил поскорее вернуться в Голландию, где, как ему казалось, он чувствовал
себя намного счастливее. Уехал ученый 27 августа, на следующий день после появления
баррикад на улицах, и 9 сентября уже был в Эгмонте. Через пять дней после его отъезда
скончался Мерсенн. Весть о кончине самого старого друга Декарт воспринял с сознанием
всей значимости этой утраты.

Поездка во Францию оставила тяжелый осадок. Декарту стало ясно, что надежда вер-
нуться на родину вряд ли сбудется. Но и в Голландии он перестал чувствовать себя уверенно.
Подходил к концу второй голландский период жизни Декарта.

В 1648 году он получил приглашение переехать в Швецию. Тогдашняя королева Хри-
стина (дочь короля Густава II Адольфа [4]) приложила много сил, чтобы превратить Сток-
гольм в новый центр европейской науки. У нее были все данные прослыть просвещенной
правительницей. Получив по желанию отца мужское образование, она обладала обширными
познаниями в литературе и философии, говорила на шести языках, прекрасно стреляла,
могла без устали преследовать зверя, была привычной к холоду и жаре, спала по пять часов
в сутки и очень рано вставала.

Христина выделяла большие средства на приобретение книг для королевской библио-
теки и строила планы создания шведской Академии наук. Для этого она намеревалась при-
гласить в Стокгольм ученых, которые помогли бы осуществить ее проекты. Одним из пер-
вых, на кого королева обратила внимание, оказался Декарт.

В феврале 1648 года он получил от Шаню сообщение о том, что шведская королева
желала бы изучать картезианскую философию под руководством ее создателя. Декарт при-
нял приглашение не без колебаний, опасаясь, что переезд в Швецию, «страну скал и льдов»,
вызовет в его жизни перемены в худшую сторону. Он понимал, что его философия привле-
кает влиятельных людей своей необычностью лишь в начале знакомства, а затем их инте-
рес остывает. Ученого беспокоил непривычный климат Швеции, пугали придворные нравы,
соперничество среди коллег, приближенных к королеве, и религиозный вопрос – отношение
к католику в протестантской стране.

Колебания Декарта исчезли после того, как Шаню убедил его рассматривать поездку
в Швецию как прогулку. И хотя беспокойство все же не покидало ученого, 31 августа 1648
года Декарт покинул Эгмонт.

В Стокгольм он прибыл через месяц и был весьма милостиво принят королевой. Хри-
стина выразила желание изучать его философию, наметила время занятий и, идя навстречу
привычкам гостя, избавила его от обязательного присутствия на придворных церемониях.
Она дала понять, что постарается убедить Декарта навсегда остаться в Швеции.

Но в течение следующих полутора месяцев великий философ не имел случая увидеть
королеву. Между тем он знакомился с обстановкой при дворе и все более огорчался. Его
новое положение было лишено определенности, но милость, оказанная ему, вызвала зависть
и вражду. К его философии никто не проявлял интереса, занятия с королевой все не начина-
лись. Затянувшееся пребывание в доме Шаню становилось все более неудобным.
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В то же время Декарт должен был принимать участие в светской жизни. Так, ему пору-
чили написать стихи для балета, который готовился к празднику, посвященному заключению
Вестфальского мира и окончанию Тридцатилетней войны. Он разрабатывал проект устава
Академии наук Швеции. Христина предполагала сделать его президентом академии, но он
отклонил эту честь, сказав, что назначение иностранца на такую должность вызовет много
осложнений. Декарт пытался работать, приводил в порядок наброски сочинений, привезен-
ные в Стокгольм. Среди них были фрагменты трактатов «О человеке» и «Об образовании
животного», которые он намеревался в скором времени завершить. Ученый занялся также
опытами с барометрическим давлением. Но чувствовал он себя одиноко и неуютно. В одном
из январских писем в Париж Декарт писал: «Мне кажется, что мысли людей замерзают здесь
зимой так же, как вода… Я клянусь, что желание, которое я имел, вернуться в мою пустыню
все больше с каждым днем».

В это время Христина, возвратившаяся в столицу, решила наконец приступить к изу-
чению философии. Занятия должны были проводиться три раза в неделю. Начало их назна-
чалось на пять часов утра, и длились они до девяти. Двадцатитрехлетняя королева, отличав-
шаяся отменным здоровьем и энергией, вставала обычно в четыре утра и находила это время
наиболее спокойным и удобным для уроков. Декарт должен был подниматься перед рассве-
том, чтобы вовремя добраться до дворца. Зима в тот год выдалась на редкость суровая, и он
страдал от холода.

Наконец Христина вызвала его в послеобеденное время для обсуждения плана органи-
зации Академии наук. Вернувшись, Декарт почувствовал себя нездоровым. На следующий
день его состояние ухудшилось: налицо были признаки пневмонии. Несмотря на это, Декарт
отказывался от медицинской помощи. На девятый день болезни, 11 февраля 1650 года, его
не стало. «Пора в путь, душа моя», – были последние его слова…

Влияние учения Декарта на последующую европейскую философию трудно переоце-
нить.

В философии Нового времени на первое место стали выходить не проблемы устрой-
ства мира, а теория познания. Начинается конкуренция двух направлений (XVII–XVIII
веков) – эмпиризма и рационализма, – главным пунктом «раздора» которых был вопрос:
откуда мы что-либо знаем? Рационалисты выдвигали на первый план содержание сознания
человека; эмпиристы (первым из которых был Фрэнсис Бэкон) отстаивали ту точку зрения,
что во главе угла находится чувственный опыт человека, «реальность, данная в ощущениях».

Последователи Декарта (в основном во Франции и Голландии) в 1660–1670 годах раз-
рабатывали логику Пор-Ройаля (по названию монастыря, где работали авторы), в которой
логика Аристотеля имела более четкое оформление. Дальнейшего продолжения их деятель-
ность не получила, так как группа Пор-Ройаля была связана с одним из протестантских дви-
жений и подверглась гонениям. Основное развитие логическое направление получило в Гол-
ландии, и главным вопросом стала проблема взаимодействия души и тела.

Самым крупным представителем линии Декарта в XVII веке был Бенедикт (Борух)
Спиноза (1632–1677). Он критиковал и теорию врожденных идей Декарта, хотя сохранил
картезианский критерий ясности – говорить об идеях, которые ясно осознаешь. Спиноза
пытался строить логическое доказательство существования Бога и этику (что само по себе
было ересью – Бог не нуждается в доказательстве).

Другой значительный представитель декартовской линии – это Вильгельм Лейбниц,
создатель (вместе с Ньютоном) дифференциального и интегрального исчисления. Лейбниц
не оставил систематического изложения своего философского учения. Он пытался объеди-
нить эмпиризм и рационализм, считая, что все знание о мире заложено в человеческом
разуме, но в скрытой форме (подобно тому, как на непроявленной пленке есть скрытое изоб-
ражение), а в опыте это знание активизируется.
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Метафизика Декарта с ее строгим различением двух типов «субстанций» послужила
исходным пунктом концепции окказионализма Николя Мальбранша. Идеи механико-мате-
матической физики и физиологии великого ученого оказали влияние на Ж. Рого, П. Режи, X.
де Руа и др. Рационалистический метод Декарта послужил основой для разработки А. Арно
и П. Николем так называемой логики Пор-Ройаля («Логика, или Искусство мыслить», 1662).
К великим «картезианцам» причисляют Б. Спинозу и Г. Лейбница.

Учение Декарта явилось одним из источников философии Просвещения. Сам же он
принадлежит к числу тех мыслителей, которые являются постоянными «собеседниками»
последующих поколений философов. Многие идеи Декарта в трансформированном виде
продолжают жить в философии XX века (феноменология, экзистенциализм и др.). Его мета-
физика, рационализм, учение о мышлении находятся в центре непрекращающейся поле-
мики современной философии с классическим рационализмом; критически соотносясь с
ними, крупнейшие философы современности (Гуссерль, Хайдеггер, Марсель, Сартр, Мерло-
Понти, Рикер и др.) формулируют свои концепции.

Обращаясь к изучению самого себя, к собственному разуму, Рене Декарт поставил
перед собой и наукой задачу отыскать надежный путь, по которому следует идти к достиже-
нию истины. Придавая большое значение опыту, выдающийся мыслитель понимал его шире,
чем опыт внешнего мира или опыт-эксперимент. Важнейшие свойства и истины, принадле-
жащие нашему сознательному существованию (например, свободу воли), мы, по Декарту,
постигаем именно «на опыте». Его призыв обратиться к «книге мира», в противовес «книж-
ной учености», – отнюдь не призыв обращаться к непосредственному восприятию, слу-
чайному опыту и основывать знание на нем. Получение внешнего опыта, пригодного для
построения знания, должно предваряться радикальной работой сознания, разума над самим
собой.

Декарт принимает решение усомниться во всем: в предшествующих истинах филосо-
фии, науки, здравого смысла, в вещах внешнего мира и т. д. Поставив все прежде знаемое
под вопрос, ученый искал истину, которую можно было бы положить в основу последую-
щего движения мысли – он создавал новую парадигму, значительно более широкую, чем
метод познания.
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Чарлз Дарвин

 
Земная жизнь в безбрежном лоне вод
Среди пещер жемчужных океана
Возникла, получила свой исход,
Росла и стала развиваться рано;
Сперва в мельчайших формах все росло,
Не видимых и в толстое стекло,
Которые, киша, скрывались в иле
Иль водяную массу бороздили;
Но поколенья множились, цвели,
Усилились и члены обрели;
Восстал растений мир, и средь обилья
Разнообразной жизни в ход пошли
Животных ноги, плавники и крылья.

Эразм Дарвин. «Храм природы»
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Людям всегда хотелось верить в свою исключительность – и более всего в свое ради-
кальное отличие от животных. Это желание не исчезает и по сей день. И чем больше обна-
руживается научных доказательств того, что Homo Sapiens стоит в одном ряду с предста-
вителями иных видов, тем больше находится людей, отрицающих справедливость выводов
теории эволюции. Человек как будто не хочет видеть достижений эволюционнной и моле-
кулярной биологии. Он не может поверить в то, что различие геномов людей и шимпанзе
на сопоставимых участках ДНК составляет лишь около 1 процента, и даже геном собаки
значительно ближе к геному человека, чем это казалось раньше.

Человечество, словно бы пытаясь спрятаться от достижений естественных наук, пере-
живает настоящий бум креационизма – старой как мир концепции, согласно которой все
сущее создано нематериальным творцом. Ее сторонники отрицают теорию эволюции в
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принципе и – как в старом добром XIX веке – требуют запретить преподавание дарвинов-
ской теории в школах, дабы не смущать неокрепшие детские умы.

Воистину, новое – это хорошо забытое старое. В 1859 году, когда вышел в свет знаме-
нитый труд Чарлза Дарвина «Происхождение видов», научный и околонаучный мир разде-
лился. Сторонники креационизма предавали Дарвина анафеме, их противники возносили
его на пьедестал. Ученые в конце концов согласились с правотой Дарвина, и даже католи-
ческая церковь в 1950 году признала возможность происхождения человеческого тела от
обезьяноподобных предков, относя акт божественного творения только к душе человека.
Однако в школах США преподавание дарвинизма запрещали чуть ли не до середины XX
века, а его последователей судили.

Почему же готовность безоговорочно признать божественное происхождение мира и
человека с такой силой заявила о себе сегодня, когда, казалось бы, для этого нет никаких
логических оснований? Видимо, именно потому, что последнее столетие принесло с собой
убежденность в превосходстве рационального знания над интуитивным, логического мыш-
ления над образным, науки над философией. Популярными – даже в социальных и гума-
нитарных науках – стали обездушивающие инструментальные термины вроде «людской
ресурс», «человеко-час», «единица живой силы». Человеческая личность исчезла.

Естественнонаучный подход и технократия на протяжении последних ста пятидесяти
лет активно подавляли гуманистическую и гуманитарную сферы. Если утрировать, то фун-
даментальная наука постепенно свела чувства к гормональным колебаниям в организме,
мысли – к образованию нейронных связей и электрической активности мозга, поведение – к
рефлексам разной степени сложности, а людские отношения – к взаимодействию открытых
систем. В почете «физики», лабораторные ученые, для которых человек – интереснейший
исследовательский материал, который нужно разложить на составляющие, а потом заново
собрать. И тогда раскроются все тайны бытия.

Ну, а кому понравится чувствовать себя биороботом? И куда девать сознание человека,
его творческое, созидательное начало, жизненный дух, свободу воли, талант? Разве можно
принять мысль о том, что гениев будут производить конвейерным способом, путем клони-
рования или пересадки ума? И разве не пугает нас перспектива формализации «души пре-
красных порывов»?

В общем, как и сто пятьдесят лет назад, объективное знание вошло в противоречие с
непостижимостью той части человеческой природы, которую называют душой. Ведь самые
знаменитые из ученых-естественников отмечены Божьей искрой, без которой нельзя ни
создать новую теорию, ни тем более совершить переворот в научном мировоззрении, как это
в свое время сделал Чарлз Дарвин.

Чарлз Дарвин был не первым ученым, который интересовался эволюцией жизни на
Земле. В 1809 году свою теорию эволюции живого мира создал Жан-Батист Ламарк – фран-
цузский ученый, которого принято считать создателем первого учения о развитии жизнен-
ных форм.

Согласно Ламарку, материя, лежащая в основе всех природных тел и явлений, абсо-
лютно инертна. Для ее «оживления» нужен первый толчок верховного творца, пускающего
в ход «мировую машину». Живое возникает из неживого и далее развивается на основе
строгих объективных причинных зависимостей, в которых нет места случайности. Наибо-
лее простые организмы постоянно возникают из «неорганизованной» материи путем само-
зарождения, дальнейшее их усложнение и эволюция являются следствием, во-первых, внут-
реннего стремления к совершенствованию, присущего всему живому, а во-вторых, влиянием
внешней среды.

Ламарк сознательно разграничивал внутренние и внешние факторы эволюции, отме-
чая, что первому из них в организме соответствуют «способности постоянные», второму
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– «способности, подверженные изменению под влиянием обстоятельств». Таким образом,
упражняя те или иные органы [5] (т. е. влияя на изменение способности), можно не только
изменить форму данного конкретного организма, но и передать ее дальше по наследству.
Положения об упражнении и неупражнении органов и о наследовании приобретенных при-
знаков были возведены Ламарком в ранг универсальных законов эволюции.

Уже в конце XIX – начале XX века благодаря открытиям генетики несостоятельность
обоих «законов» Ламарка была доказана экспериментально. А в СССР законы Ламарка про-
должали процветать вплоть до 50-х годов – правда, в качестве «мичуринской агробиологии».
Генетику заклеймили как «продажную девку империализма», и знаменитый «народный ака-
демик» Трофим Лысенко с пеной у рта доказывал возможность наследования приобретен-
ных признаков и направленного влияния внешней среды на наследственность – ель у него
порождала сосну, пшеница превращалась в рожь, а злаки можно было перевоспитать!

Итак, идеи Ламарка сегодня общеизвестны. Значительно менее известно, что за шест-
надцать лет до французского ученого свою теорию возникновения и развития жизни на
Земле создал Эразм Дарвин – знаменитый врач, натуралист и поэт своего времени и родной
дед Чарлза Дарвина (так что, можно сказать, интерес к эволюции жизни на Земле передался
ему по наследству).

Во многом теория Эразма Дарвина предвосхитила идеи Ламарка, но были и суще-
ственные различия. Дед Чарлза Дарвина считал, что жизнь в целом происходит от неко-
его исходного организма – капли или первичного волокна, которые порождают все типы
существ посредством трансмутаций. «Будет ли слишком смелым, – спрашивал он в книге
«Зоономия» (1794), – представить, что в невообразимо огромном временном интервале, в
течение которого существует земля, может быть, за миллионы веков до истории человече-
ства, – будет ли слишком смелым представить, что все теплокровные животные появились
из одного зародыша?»

Объяснение, предложенное Эразмом Дарвином, было попыткой следовать духу Про-
свещения с его крайним рационализмом и простотой. Намного проще, считал ученый,
объяснить жизнь как происшедшую из единого живого зародыша, чем прибегать к более
«сложному» объяснению – вмешательству Бога, который и создал всех тварей земных. Эво-
люционистская теория Дарвина-старшего включала в себя и первые мысли о естественном
отборе – термин «дарвинизм» первоначально относился именно к ней. Свои идеи Эразм
Дарвин изложил в книге «Зоономия, или Законы органической жизни» и в поэмах «Ботани-
ческий сад» и «Храм природы». Несмотря на всю свою умозрительность, эта гипотеза несо-
мненно стала одной из отправных точек в теории его внука, хотя тот никогда не признавал
влияния деда.

Отец Чарлза, Роберт Уоринг Дарвин, был преуспевающим врачом с обширной практи-
кой. К своим пациентам он относился чрезвычайно внимательно, и часто между врачом и
больными устанавливались очень доверительные и даже дружеские отношения. Успех меди-
цинской практики Роберта Дарвина кажется удивительным, если учесть, что он на протя-
жении всей своей жизни не выносил вида крови и даже мысль о хирургической операции
вызывала у него отвращение. В молодости Роберт Дарвин ненавидел свою профессию и
утверждал, что непременно бросил бы ее, если бы имел другой источник доходов.

Семья Роберта была многодетной: у него родилась два сына и четыре дочери. Мать
великого ученого, Сусанна Дарвин, в девичестве носила фамилию Веджвуд. Ее отец, Джо-
сайя Веджвуд, был потомственным гончаром. Он не только посвятил себя семейному делу,
но и совершил в нем целый ряд важных открытий, в основном связанных с использова-
нием новых материалов. Веджвудам принадлежал знаменитый и по сей день керамический
завод. Семейства Дарвин и Веджвуд на протяжении нескольких поколений были связаны
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между собой матримониальными отношениями. Впоследствии и сам Чарлз Дарвин женился
на своей кузине Эмме Веджвуд.

Чарлз Дарвин родился 12 февраля 1809 года в небольшом английском городке Шрус-
бери. Сам он писал, что его воспоминания не проникают в глубины раннего детства и первое
отчетливое воспоминание относится к четырехлетнему возрасту, когда семья ездила на мор-
ское побережье. Также Чарлз очень смутно помнит свою мать, которая умерла летом 1817
года.

Незадолго до смерти матери мальчик пошел в подготовительную школу Шрусбери. До
того он учился дома – его образованием занималась старшая сестра Каролина, но занятия эти
едва ли принесли какую-то пользу невнимательному и непослушному ребенку, каким был
Дарвин. В школе дела пошли не лучше: ученый вспоминает о себе как о заурядном сорванце,
который овладевал знаниями с грехом пополам. Значительно больше его привлекало воров-
ство фруктов в соседских садах, а также коллекционирование: он собирал раковины, печати,
монеты, минералы, старался выяснить названия всех встречающихся растений. Как пишет
сам Дарвин, еще до начала учебы в школе у него «отчетливо развился вкус к естественной
истории и особенно к собиранию коллекций», но это никак не отражалось на его оценках.
Родня Чарлза его увлечений не понимала и не разделяла, и как-то отец в минуту раздражения
сказал своему непутевому отпрыску: «Ты ни о чем не думаешь, кроме охоты, собак и ловли
крыс; ты опозоришь себя и всю нашу семью!»

Дарвин отзывался очень тепло о своем старшем брате – Эразме. Он высоко оценивал
его способности и жизненные интересы. Эразм много читал и хорошо разбирался в лите-
ратуре, увлекался искусством, занимался химией и интересовался другими естественными
науками. До конца своих дней Дарвин сохранил и самое теплое отношение к своим сестрам.

Проучившись год в подготовительной школе, Чарлз поступил в частную школу доктора
Батлера, где учился до шестнадцати лет. Школа давала классическое образование: основ-
ное внимание уделялось латыни, греческому, грамматике и другим гуманитарным дисципли-
нам. Чарлз, мягко говоря, не был создан для языкознания, и учеба давалась ему с трудом. О
школе он отзывался нелицеприятно, но и свои способности и достижения не переоценивал.
В автобиографии Дарвин дает подробную характеристику своим тогдашним склонностям
и интересам: «Восстанавливая в памяти <…> черты моего характера в школьные годы, я
нахожу, что единственными моими качествами, которые уже в то время подавали надежду на
что-либо хорошее в будущем, были сильно выраженные и разнообразные интересы, боль-
шое усердие в осуществлении того, что интересовало меня, и острое чувство удовольствия,
которое я испытывал, когда мне становились понятными какие-либо сложные вопросы или
предметы. С Евклидом меня познакомил частный учитель, и я отчетливо помню то глубо-
кое удовлетворение, которое доставили мне ясные геометрические доказательства. Так же
отчетливо помню я, какое наслаждение мне доставил мой дядя (отец Фрэнсиса Гальтона),
объяснив мне устройство нониуса в барометре. Что касается различных интересов, не име-
ющих отношения к науке, то я любил читать разнообразные книги…

В ранние годы школьной жизни я зачитывался принадлежавшей одному моему това-
рищу книгой «Чудеса мироздания» и обсуждал с другими мальчиками достоверность раз-
личных сведений, содержавшихся в этой книге; думаю, что она-то впервые и заронила во
мне желание совершить путешествие в дальние страны, что в конце концов и осуществи-
лось благодаря моему плаванию на «Бигле». В конце пребывания в школе я стал страстным
любителем ружейной охоты, и мне кажется, что едва ли кто-нибудь проявил столько рвения
к самому святому делу, сколько я – к стрельбе по птицам…

Что касается моих научных интересов, то я продолжал с большим усердием коллекци-
онировать минералы, но делал это совершенно ненаучно, – вся моя забота сводилась только
к отыскиванию минералов с новыми названиями, но едва ли я пытался классифицировать
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их. С некоторым вниманием я, вероятно, наблюдал насекомых… Я почти настроился на то,
чтобы собирать всех насекомых, которых мне удастся найти мертвыми, потому что, посове-
товавшись с сестрой, пришел к заключению, что нехорошо убивать насекомых только для
того, чтобы составить коллекцию их. Прочитав книгу Уайта «Селборн», я стал с большим
удовольствием наблюдать за повадками птиц и даже делал заметки о своих наблюдениях.
Помню, что в простоте моей я был поражен тем, почему каждый джентльмен не становится
орнитологом.

Когда я заканчивал школу, мой брат усердно занялся химией и устроил в саду, в сарае
для рабочих инструментов, неплохую лабораторию с соответствующими аппаратами; он
позволил мне помогать ему в качестве служителя при производстве большей части его опы-
тов. Он приготовлял всевозможные газы и многие сложные соединения, и я внимательно
прочитал несколько книг по химии… Химия сильно заинтересовала меня, и нередко наша
работа затягивалась до поздней ночи. Это составило лучшее, что было в образовании, полу-
ченном мною в школьные годы, ибо здесь я на практике понял значение экспериментального
знания. О том, что мы занимаемся химией, каким-то образом проведали в школе, и так как
факт этот был совершенно беспримерным, меня прозвали «Газ». Однажды директор школы
д-р Батлер сделал мне даже выговор в присутствии всех школьников за то, что я трачу время
на такие бесполезные дела, и совершенно несправедливо назвал меня «росо curante» (лег-
комысленным)…»

Когда Чарлзу исполнилось шестнадцать лет, стало понятно, что его дальнейшее пре-
бывание в стенах школы не имеет смысла. Его брат к тому времени получал медицинское
образование в Эдинбургском университете, и отец решил, что Чарлз тоже должен унаследо-
вать его профессию. Роберт Дарвин забрал сына из школы и в октябре 1825 года отослал
его в Эдинбург. Он надеялся, что под присмотром Эразма Чарлз возьмется за ум и получит
достойное образование. Казалось, отец, решив направить сына по своим стопам, забыл о том
неприятии, которое когда-то вызывало у него самого врачебное ремесло. На самом же деле
Роберт Дарвин пошел навстречу склонностям сына – тому нравилось врачебное дело. Он
охотно наносил визиты больным беднякам и даже лечил их, руководствуясь советами отца.

Педагогическая идея Роберта Дарвина не оправдала себя: учеба в университете отвра-
тила юношу от медицины. Она быстро перестала интересовать Чарлза и как наука, и как
ремесло. А поскольку молодой Дарвин был уверен, что отец оставит ему достаточное для
безбедного существования наследство, то он забросил учебу.

К тому же выяснилось, что Чарлз унаследовал от своего родителя отвращение к виду
ран, вскрытых трупов и прочих малопривлекательных составляющих изучения медицины.
Он испытывал глубокое страдание, когда встречался с тяжелобольными во время клиниче-
ской практики, а пребывание на операциях оказалось и вовсе невыносимым. Дарвин посе-
тил операционный зал Эдинбургского госпиталя всего дважды, но память об этих «визи-
тах» преследовала его долгие годы. Понять «излишне чувствительного» студента несложно
– описываемые события происходили до появления хлороформного наркоза. Позднее уче-
ный сожалел, что в Эдинбурге «никто не побудил его заняться анатомированием», и призна-
вался, что вполне мог бы преодолеть отвращение и смириться со своими страданиями.

Но не только относительное финансовое благополучие и неприятные физиологические
подробности стали причиной того, что Дарвин учился в Эдинбурге спустя рукава. Стиль
преподавания в университете совершенно не подходил к темпераменту юноши: основным
методом преподавания были лекции, которые действовали на нерадивого студента усыпля-
юще. О лекциях по медицине и анатомии Дарвин вспоминал с ужасом. И даже геология,
которой он много интересовался до университета, вызвала у него такое отвращение, что
юноша решил более никогда ею не заниматься (к счастью для геологии, Дарвин это реше-
ние позже изменил). Единственного положительного отзыва Чарлза удостоился профессор
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Эдинбургского университета Хоп, который преподавал химию и вносил толику практики в
теоретические рассуждения. Таким образом, можно сказать, что именно университетские
годы отвратили Дарвина от медицины.

Но пребывание в Эдинбурге не было бесполезным. На втором году учебы Чарлз позна-
комился и подружился с несколькими молодыми людьми, разделявшими его интерес к есте-
ствознанию. Двое из них, доктор Колдстрим и доктор Грант, изучали зоологию моря, и Дар-
вин часто составлял Гранту компанию в его прогулках вдоль берега моря. Они бродили по
пляжу после отлива, когда в лужах оставалось множество морских обитателей, и с увлече-
нием беседовали о них. Грант с восторгом рассказывал своему молодому коллеге об эво-
люционной теории Ламарка. Но на Дарвина, который уже был знаком с «Зоономией» соб-
ственного деда, взгляды французского эволюциониста не произвели должного впечатления.
Также Дарвин познакомился с Эйнсуортом – впоследствии известным путешественником и
геологом.

Ко второму году обучения в Эдинбурге относятся и первые открытия, сделанные Чар-
лзом Дарвином. Изучая ранние стадии развития мшанок1 и морских пиявок, он показал
ошибочность некоторых бытовавших в то время взглядов. С докладами о результатах своих
исследований Дарвин выступил перед Плиниевским обществом под председательством про-
фессора Джеймсона. Надо заметить, что Чарлз очень аккуратно посещал собрания Общества
– не в пример занятиям в университете. Не менее пунктуален он был и в отношении заседа-
ний Королевского медицинского общества, но на них он присутствовал скорее из соображе-
ний престижа, так как медицинские вопросы его мало занимали.

Там же, в Эдинбурге, Дарвин познакомился с чернокожим таксидермистом (чучель-
ником), участвовавшем в экспедиции Уотертона в Южную Америку. Негр был настоящим
мастером своего дела, и молодой человек брал у него платные уроки. Дарвин не пишет, как
звали его учителя, в те времена имя представителя африканской расы было несущественно
для представителя «цивилизованного» человека. Тем не менее, Чарлз испытывал уважение
к нему и «засиживался у него подолгу, так как это был очень приятный и умный человек».

Летние каникулы и часть осени Дарвин проводил в праздности. Он не упускал ни еди-
ной возможности предаться своей главной страсти – охоте. Готовясь к выезду, молодой чело-
век настолько боялся потерять драгоценные минуты, что, ложась спать, ставил у самой кро-
вати охотничьи сапоги. Дарвин все же «полусознательно стыдился своей страсти» и убеждал
себя в том, что охота – своего рода умственное занятие, требующее сноровки и умения.
Насколько серьезно он относился к охоте, хорошо демонстрирует следующий его рассказ:
«Я аккуратно записывал каждую птицу, застреленную мною в течение сезона. Как-то раз,
охотясь в Вудхаусе с капитаном Оуэном, старшим сыном хозяина, и с его двоюродным бра-
том майором Хиллом, впоследствии лордом Берик, которых я очень любил, я стал жертвой
шутки: каждый раз, когда я, выстрелив, думал, что это я застрелил птицу, один из них делал
вид, что заряжает ружье, и восклицал: «Эту птицу не принимайте в расчет, я стрелял одно-
временно с вами!». Слова их подтверждал лесник, который понял, в чем заключалась шутка.
Через несколько часов они рассказали мне, как они подшутили надо мной, но для меня это
не было шуткой, потому что я застрелил очень много птиц, но не знал, сколько именно, и не
мог внести их в свой список, что я обычно делал, завязывая узелок на куске веревки, проде-
той сквозь пуговичную петлю. Это-то и заметили мои коварные друзья».

Совершал Дарвин и познавательные путешествия. Летом 1826 года Чарлз предпринял
пеший поход по Северному Уэльсу, проходя с рюкзаком за спиной около 30 миль ежедневно.
В другой раз он отправился в конную прогулку по Северному Уэльсу вместе со своей сест-
рой Каролиной.

1 Мшанки (Bryozoa) – класс червей. Эти беспозвоночные живут в морской (большинство из них) и пресной воде.
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Так, в праздности, которая время от времени прерывалась нерегулярными попытками
взяться за ум и получить хоть какое-то образование, Дарвин провел два года. Постепенно
его отец стал понимать, что врача из парня не выйдет.

Не желая, чтобы его сын стал бездельником, Роберт Дарвин предложил Чарлзу сменить
профиль и стать священником. С одной стороны, молодому человеку понравилась мысль
стать сельским пастырем, однако он «не мог без колебания заявить, что верит во все догматы
англиканской церкви», и попросил отца дать ему некоторое время на раздумье. Взвесив все
«за» и «против» и ознакомившись с богословской литературой, Дарвин пришел к выводу,
что его взгляды ни в чем не противоречат догматам англиканской церкви. В результате он
принял предложение отца и решил поступить на богословский факультет Кембриджского
университета.

Но и тут без трудностей не обошлось. Для того чтобы получать богословское обра-
зование, необходимо было знание латыни и греческого. Не обладавший лингвистическими
талантами Чарлз еще в школе плохо справлялся с этими предметами, а за время, проведен-
ное в Эдинбурге, забыл и то немногое, что знал. Теперь Дарвину пришлось наверстывать
упущенное с помощью частного репетитора. Поэтому в университет он прибыл не к началу
семестра, а после рождественских каникул, в начале 1828 года.

Но переход в Кембридж тоже не принес желанного эффекта. Дарвин писал: «Три года,
проведенные мною в Кембридже, были в отношении академических занятий настолько же
полностью потрачены впустую, как годы, проведенные в Эдинбурге и в школе». Он снова
пропускал занятия, не ходил на лекции, но вполне успешно сдал первый экзамен на сте-
пень бакалавра. Экзамен этот был на втором году обучения, и Дарвин готовился к нему
весьма основательно. Летом 1828 года Чарлз пытался дополнительно заниматься математи-
кой под руководством частного учителя. Безуспешно! Он так и не осилил азов математиче-
ской науки, о чем впоследствии глубоко сожалел.

Как и прежде, Дарвин много времени тратил на развлечения. Будучи страстным охот-
ником, он вошел в кружок любителей спорта. Члены кружка немало выпивали, играли в
карты – в общем, прожигали жизнь. Лишенный впоследствии из-за болезни возможности
предаваться светским развлечениям, Дарвин писал: «Знаю, что я должен стыдиться дней и
вечеров, растраченных подобным образом, но некоторые из моих друзей были такие милые
люди, а настроение наше бывало таким веселым, что не могу не вспоминать об этих време-
нах с чувством большого удовольствия».

Впрочем, в Кембридже Дарвин завел знакомства и совсем другого рода. Он подру-
жился со многими молодыми людьми, всерьез увлеченными наукой, посещал художествен-
ную галерею, музыкальный кружок.

Не оставлял Чарлз и своего страстного увлечения коллекционированием насекомых.
Вот какой случай описывает сам ученый: «Однажды, сдирая с дерева кусок старой коры,
я увидел двух редких жуков и схватил каждой рукой по одному из них, но тут я увидел
третьего, какого-то нового рода, которого я никак не в состоянии был упустить, и я сунул
того жука, которого держал в правой руке, в рот. Увы! Он выпустил какую-то чрезвычайно
едкую жидкость, которая так обожгла мне язык, что я вынужден был выплюнуть жука, и я
потерял его, так же как и третьего».

Предметом особой гордости юного Дарвина стала его иллюстрация к книге энтомолога
Стивенса «Изображения британских насекомых». Рисунок одного из жуков был подписан:
«Пойман Ч. Дарвином, эсквайром». Но даже коллекционирование насекомых сам ученый
позже оценивал не как научную работу, а именно как страсть.

В общем, студенческие годы Дарвина не давали никаких оснований предполагать,
что из молодого шалопая вырастет создатель одной из фундаментальных теорий биологии.
Однажды кто-то из товарищей, увидев, как Чарлз возится со своей коллекцией жуков, сказал,
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что ему суждено стать членом Королевского научного общества. Это замечание показалось
нашему герою абсурдным.

Кембридж славился традицией публичных лекций. Немалая их часть была посвящена
темам, которые могли бы заинтересовать Чарлза Дарвина. Но эдинбургский опыт настолько
отвратил его от любой лекции, что он практически не посещал их. Единственным исключе-
нием были доклады профессора Генсло2, которые он в аристотелевском стиле часто прово-
дил на свежем воздухе. Слушатели отправлялись в путь «…пешком, в отдаленные места – в
каретах и вниз по реке – на баркасе, – и во время этих экскурсий читал лекции о более редких
растениях и животных, которых удавалось наблюдать. Экскурсии эти были восхитительны».

Раз в неделю профессор собирал в своем доме студентов, интересующихся естество-
знанием. Троюродный брат Чарлза Дарвин-Фокс, «способный и чрезвычайно приятный
человек», участвовал в заседаниях этого импровизированного научного общества, и через
него Дарвин получил приглашение присоединиться к кружку Генсло. Скоро Чарлз стал
самым преданным слушателем Генсло, и у них установились дружеские отношения. Энцик-
лопедически образованный и беззаветно преданный естественным наукам, профессор сыг-
рал в жизни будущего ученого роль, которую трудно переоценить.

Практически каждый день профессор естествознания и молодой богослов совершали
длительные прогулки, изучая природу окрестностей университетского городка. Вскоре Дар-
вин даже получил среди студентов кличку, – на русский язык ее можно перевести, как «тот,
который гуляет с Генсло». Дарвин часто бывал в доме у профессора, который был настоя-
щим кладезем знаний по ботанике, энтомологии, химии, минералогии и геологии. К тому же
он в совершенстве владел методами дедукции и из известных ему научных сведений умел
делать далеко идущие выводы. Все эти свойства в Генсло удивительным образом сочетались
с ортодоксальной религиозностью. Вот как Дарвин описывал своего наставника: «Он был
глубоко религиозен и до такой степени ортодоксален, что, как он однажды заявил мне, он
был бы страшно расстроен, если бы в Тридцати девяти догматах было изменено хотя бы
одно слово. Нравственные качества его были во всех отношениях изумительно высоки. Он
был совершенно лишен даже какого бы то ни было оттенка тщеславия или другого мелкого
чувства; никогда не видел я человека, который так мало думал бы о себе и своих личных
интересах».

Тем не менее, несмотря на близость к одному из ведущих натуралистов своего времени,
систематически заниматься естествознанием Дарвин начал только в последний год своего
пребывания в Кембридже. В то время он начал штудировать книги Александра Гумбольдта и
других известных ботаников. Это чтение пробудило в Дарвине «пылкое стремление внести
хотя бы самый скромный вклад в благородное здание наук о природе».

Летние каникулы Чарлз продолжал посвящать экскурсиям и коллекционированию
жуков, осень – охоте. Несмотря на неудовлетворенность получаемым образованием, период
своего пребывания в Кембридже он называл самыми счастливыми годами своей жизни.

В начале 1831 года Дарвин сдал свой последний экзамен. Но поскольку он начал
обучение позже срока, ему нужно было провести в Кембридже еще два семестра. Генсло
порекомендовал молодому человеку заняться изучением геологии, и благодаря этому Чарлз
сошелся с еще одним замечательным человеком – профессором Седжвиком.

Седжвик был одним из ведущих геологов своего времени. К сожалению, Дарвин игно-
рировал его лекции в Кембридже, но теперь по рекомендации Генсло стал сотрудничать с
ним. Летом 1831 года, проводя летние каникулы в Шрусбери, Дарвин занялся изучением
геологии окрестностей своего города. В начале августа Седжвик собирался совершить экс-
педицию в Северный Уэльс и взял с собой Чарлза. Исследователи собирали образцы пород

2 Генсло Джон Стивене – известный натуралист-ботаник того времени.



Е.  Кочемировская, А.  Фомин.  «10 гениев, изменивших мир»

35

и наносили на карту места их залегания. Пожалуй, первый раз в жизни Дарвин занимался
систематической научной работой. Вообще, он многому научился во время поездки. Часть
экспедиции Дарвин даже проделал самостоятельно, расставаясь с Седжвиком и двигаясь с
ним параллельными курсами. Но даже такая живая наука не завладела интересами молодого
исследователя целиком. Он писал: «…я вернулся в Шрусбери и Мэр, чтобы приступить к
охоте, ибо в те времена я счел бы себя сумасшедшим, если бы пропустил первые дни охоты
на куропаток ради геологии или какой-нибудь другой науки».

Вернувшись из Северного Уэльса, Дарвин обнаружил дома письмо от Генсло. В нем
говорилось, что капитан Фиц-Рой готов уступить часть своей каюты какому-нибудь моло-
дому человеку, который согласится без всякого вознаграждения выполнять обязанности
натуралиста в экспедиции на корабле «Бигль». Легкомысленный Чарлз был готов тут же
принять предложение, но это не согласовывалось с планами его отца. Впрочем, к счастью
для науки, Роберт Дарвин не был деспотом. После долгих споров он сдался, поставив един-
ственное условие: если Чарлз найдет хотя бы одного здравомыслящего человека, который
одобрит путешествие, то Дарвин-старший даст свое благословение.

Видимо, отец надеялся, что такого человека не найдется. Бесперспективными считал
поиски поручителя и сам Чарлз, поэтому с легким сердцем написал Генсло об отказе и отпра-
вился на охоту. Неожиданно в дело вмешался дядя Чарлза, который прислал за племянни-
ком и предложил ему помощь в переговорах с отцом. Дядя оказался достаточно солидным и
респектабельным рекомендателем, чтобы Дарвин-старший решился отпустить сына в путе-
шествие.

Уже на следующий день после семейного совета Чарлз отправился в Кембридж к
Генсло, а оттуда в Лондон, чтобы встретиться с капитаном Фиц-Роем. Вице-адмирал Фиц-
Рой – личность сама по себе крайне примечательная. Помимо обязанностей военно-морского
офицера он занимался гидрографией, метеорологией и основал в Великобритании первую
регулярную метеорологическую службу. Характер его соединял в себе необычайную поря-
дочность, щедрость, смелость, энергичность и крайнюю вспыльчивость. Он очень хорошо
отнесся к молодому натуралисту, но, тем не менее, несколько раз соседи по каюте серьезно
ссорились. Причиной этих ссор была необычайная раздражительность Фиц-Роя. Дарвин
приводит несколько эпизодов, характеризующих свои взаимоотношения с капитаном. Вот
один из них: «…В самом начале путешествия, когда мы были в Байе в Бразилии, он стал
защищать и расхваливать рабство, к которому я испытывал отвращение, и сообщил мне, что
он только что побывал у одного крупного рабовладельца, который созвал (при нем) своих
рабов и спросил их, счастливы ли они и хотят ли получить свободу, на что все они отве-
тили: «Нет!» Тогда я спросил его, должно быть не без издевки, полагает ли он, что ответ
рабов, данный в присутствии их хозяина, чего-нибудь стоит? Это страшно разозлило его, и
он сказал мне, что раз я не доверяю его словам, мы не можем больше жить вместе. Я думал,
что вынужден буду покинуть корабль, но как только известие о нашей ссоре распространи-
лось, – а распространилось оно быстро, поскольку капитан послал за своим первым помощ-
ником, чтобы в его присутствии излить свой гнев, всячески ругая меня, – я, к величайшему
своему удовлетворению, получил приглашение от всех офицеров обедать с ними в их кают-
компании. Через несколько часов Фиц-Рой проявил обычное свое великодушие, послав ко
мне офицера, который передал мне его извинения и просьбу по-прежнему обедать с ним».

В обществе вот такого человека Дарвину предстояло проделать более чем четырехлет-
нее путешествие. Но положительные качества Фиц-Роя компенсировали неудобства, связан-
ные с его дурным характером. И если не считать нескольких подобных ссор, в целом взаи-
моотношения между натуралистом и капитаном были вполне дружественными.

Экспедиция Фиц-Роя отправилась в путь на судне «Бигль». Это был небольшой воен-
ный корабль водоизмещением 235 тонн и с командой в семьдесят человек. Само название
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корабля (Бигль – от английского beagle – ищейка) указывало на то, что он выполнял иссле-
довательскую работу. Цели его плавания были в основном географическими: картографи-
рование побережья Южной Америки и хронометрические измерения в различных точках
земного шара. Привлечение к экспедиции натуралиста было личной инициативой Фиц-Роя
и никак не финансировалось. Более того, Дарвин должен был сам оплатить свое содержание
на корабле и за свои средства купить научное оборудование и книги.

Более двух месяцев Дарвин лихорадочно готовился к экспедиции. В это время он жил
в Лондоне, а также в Девенпорте и Плимуте – портовых городах на берегу бухты, в которой
стоял «Бигль». Будущий исследователь закупал книги, оборудование, охотничьи принадлеж-
ности, в спешном порядке устранял пробелы в образовании (например, изучал астрономию).

24 октября 1831 года Дарвин, предварительно навестив родных в Шрусбери и надолго
попрощавшись с ними, прибыл в Плимут. Но начать экспедицию мешала плохая погода.
Дважды «Бигль» пытался выйти в море, но сильный штормовой ветер вынуждал капитана
Фиц-Роя вернуться в порт. Наконец 27 декабря корабль покинул Англию с тем, чтобы вер-
нуться почти через пять лет. Особого морального подъема Чарлз не испытывал. Его печа-
лила предстоящая разлука с родными, вызывала тоску погода.

Были и проблемы со здоровьем. Они начались до отплытия «Бигля». Еще в юности
у Чарлза наблюдались приступы болей в животе. Это его очень тревожило. Насколько эти
опасения были обоснованными, сказать сложно. Вполне возможно, что их единственный
источник состоял в ипохондрических наклонностях и мнительности юноши.

Чарлз вновь обеспокоился состоянием своего здоровья, когда начал готовиться к путе-
шествию. Он даже «нашел» у себя сердечную болезнь, но диагноз оказался необоснован-
ным. Во всяком случае, сам ученый позже приписывал свои треволнения обыкновенной
мнительности: «Меня беспокоили сердцебиение и боль в области сердца, и, как это часто
бывает с молодыми, несведущими людьми, особенно с теми, которые обладают поверхност-
ными медицинскими знаниями, я был убежден, что страдаю сердечной болезнью. Я не стал
советоваться с врачами, так как нисколько не сомневался, что они признают меня недоста-
точно здоровым для участия в путешествии, а я решил поехать во что бы то ни стало».

Вскоре также выяснилось, что неопытный мореплаватель Дарвин очень чувствителен
к качке. Морская болезнь отравляла его существование на протяжении всего плавания, но
особенно тяжело дались молодому ученому первые два месяца путешествия, когда «Бигль»
плыл в Бразилию. Тем не менее, несмотря на все свои мучения, Чарлзу ни разу не пришла в
голову мысль прервать поездку, хотя он вполне имел такую возможность, а периодические
ссоры с Фиц-Роем могли стать благовидным предлогом.

Что касается путешествия, то маршрут экспедиции был таков. Из Девенпорта «Бигль»
отправился к восточному побережью Южной Америки. По пути он сделал остановки у ост-
ровов Зеленого Мыса и скал Св. Павла. 28 января 1833 года путешественники прибыли в
южноамериканский порт Баия, где начались работы по картографированию, длившиеся до
мая 1834-го. За это время Дарвин совершил несколько сухопутных поездок по Аргентине и
Уругваю. Далее экспедиция приступила к картографированию западного побережья Южной
Америки, а Дарвин путешествовал по Чили и совершил переход через Кордильеры. Осенью
1835 года, покинув берега Южной Америки, «Бигль» отправился к Галапагосскому архипе-
лагу, а затем к островам Товарищества3. Оттуда экспедиция двинулась в Новую Зеландию и
Австралию, куда «Бигль» прибыл в середине января 1836-го. Здесь Чарлз опять смог совер-
шить сухопутную вылазку. Затем «Бигль» посетил Тасманию, Кокосовые острова, остров
Маврикий и, пройдя близ южного берега Мадагаскара, сделал остановку в бухте Симонса
у мыса Доброй Надежды. После этого корабль, доплыв до островов Св. Елены и Вознесе-

3 Острова Товарищества – группа полинезийских островов, самым крупным из которых является Таити.
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ния, вновь взял курс к побережью Бразилии. 1 августа 1836 года «Бигль» вошел в порт Баия,
завершив тем самым кругосветное путешествие. Отсюда путь судна лежал домой, в Брита-
нию. 2 октября путешествие было закончено.

Экспедиция полностью изменила Чарлза. Из легкомысленного прожигателя жизни он
превратился в увлеченного исследователя, ученого, готового отдать все свои силы науке. Вот
как сам Дарвин оценивает изменения, произошедшие в его интересах и характере за время
кругосветного плавания: «Путешествие на «Бигле» было самым значительным событием
моей жизни, определившим весь мой дальнейший жизненный путь <…> Я всегда считал,
что именно путешествию я обязан первым подлинным дисциплинированием, т. е. воспита-
нием моего ума; я был поставлен перед необходимостью вплотную заняться несколькими
разделами естественной истории, и благодаря этому мои способности к наблюдению усо-
вершенствовались… Постепенно любовь к науке возобладала во мне над всеми остальными
склонностями… Я обнаружил, правда, бессознательно и постепенно, что удовольствие,
доставляемое наблюдением и работой мысли, несравненно выше того, которое доставляют
какое-либо техническое умение или спорт. Первобытные инстинкты дикаря постепенно
уступали во мне место приобретенным вкусам цивилизованного человека».

Но помимо таких личных достижений, как совершенствование характера и смена инте-
ресов, Дарвин привез из путешествия находки и результаты конкретных исследований, обо-
гатившие научные знания его времени. Прежде всего, следует отдать должное геологии –
науке, которой сам Дарвин уделял очень большое внимание.

Он взял в экспедицию свежий труд «Основы геологии», написанный Чарлзом Лайе-
лем, основателем геологического актуализма – метода, с помощью которого можно судить о
геологических процессах древности, изучая современные аналоги этих процессов. В своей
книге Лайель возражал против теории катастроф Жоржа Кювье, согласно которой в исто-
рии Земли время от времени происходят катаклизмы, резко меняющие расположение гор-
ных пород, рельефы, ландшафты и истребляющие все живое (так Кювье объяснял находки
останков ископаемых животных и растений). Чарлз Лайель утверждал, что изменения зем-
ной поверхности случаются постоянно, под влиянием различных факторов.

Свои изыскания Дарвин проводил в рамках взглядов Лайеля и всегда демонстрировал
их превосходство над теорией катастроф.

Он подробно исследовал геологию острова Сант-Яго (острова Зеленого Мыса), что
позволило сделать выводы о природе океанических островов, и показал, что и островные, и
континентальные вулканы возникают в местах поднятия горных систем и материков благо-
даря образующимся при этом разломам. Изучая геологию Южной Америки, ученый пришел
к выводу, что материк неоднократно поднимался и опускался, описал происхождение Пата-
гонской равнины и продемонстрировал динамику выветривания Кордильер. Изучая корал-
ловые острова и рифы, Дарвин открыл биогенное происхождение этих объектов и объяснил
механизмы их образования. Наконец, ученый собрал богатейшую коллекцию минералов и
горных пород.

В Южной Америке Дарвин сделал большое количество палеонтологических нахо-
док. В Аргентине он открыл целый ряд вымерших неполнозубых, родственников современ-
ных ленивцев, муравьедов и броненосцев. Например, найденный им мегатерий представ-
лял собой гигантского наземного ленивца с длиной тела до шести метров. Очень поразил
Чарлза обнаруженный им ископаемый токсодон – крупное травоядное млекопитающее –
не столько размерами, сколько сочетанием в его строении черт, присущих разным группам
современных зверей. Он писал: «Токсодон (Toxodon), быть может, одно из самых диковин-
ных из когда-либо открытых животных: величиной он равняется слону или мегатерию, но
строение его зубов неоспоримо доказывает, что это близкий родственник грызунов… мно-
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гие черты приближают его к Pachydermata4; судя по расположению глаз, ушей и ноздрей, это
было, вероятно, водяное животное… к которым он также близок. Как удивительно признаки
всех этих отрядов, в настоящее время так резко разграниченных, сочетались друг с другом
в различных особенностях строения токсодона!»

Палеонтологические находки Дарвина представляли и до сих пор представляют огром-
ный интерес. Но не менее важны и выводы, которые он смог сделать из своих открытий.
Во время экспедиции ученый сопоставил результаты своих геологических исследований
Южной Америки с находками ископаемых животных. Убедившись в том, что большинство
найденных им млекопитающих вымерло в недавнее геологическое время, он понял: причи-
ной их исчезновения не могла быть катастрофа, так как никаких ее следов обнаружить не
удалось. Дарвин стал задумываться о причинах вымирания видов. Наконец, на примере ток-
содона он увидел, что современные группы животных могли иметь предков, сочетающих в
себе их черты.

Дарвин смог опровергнуть еще один довод сторонников теории катастроф. Доказатель-
ством ее среди прочих последователи Кювье считали скопление большого количества раз-
личных ископаемых животных в одном и том же месте. Дарвин нашел современный аналог
событий, которые могли привести к такой локализации находок. Он выяснил, что в 1827–
1830 годах в Аргентине была сильная засуха, привычные места водопоя исчезли. Скот, обе-
зумевший от жажды, тысячами двинулся к реке Паране. Но подходы к ней оказались сильно
заболочены, и огромное количество животных гибло в топях, не дойдя до воды. Так обра-
зовались громадные скопления скелетов погибшего скота. Дарвин вполне правомерно пред-
положил, что подобные события вполне могли происходить и в доисторические времена.

Сравнивая ископаемых животных, найденных на территории Северной и Южной Аме-
рики, Дарвин пришел к выводу, что раньше связь между этими двумя континентами была
теснее: многие ископаемые формы найдены на территории обоих материков, в то время как
современная ему фауна Америк сильно различалась. Такую несхожесть Дарвин объяснял
возникновением географических барьеров, таких как Мексиканский залив, плоскогорья на
юге Северной Америки, Карибское море. Одновременно ученый обнаружил сходство фауны
Северной Америки и Сибири, и на основании этого предположил, что на месте Берингова
пролива существовала сухопутная перемычка между материками. Этими и многими дру-
гими исследованиями Дарвин положил начало новому разделу науки о живой природе –
биогеографии.

Ну и, наконец, нельзя не рассказать о знаменитых наблюдениях за вьюрками, сделан-
ных Дарвином на Галапагосских островах – именно они стали первым камнем в фундаменте
эволюционного учения.

Фауна Галапагосских островов довольно бедна. Дарвин обнаружил здесь всего 26
видов птиц, 25 из которых он определил как эндемичные, т. е. встречающиеся только на
отдельных территориях. Особое внимание ученого привлекли тринадцать видов вьюрков,
которые были, в общем-то, сходны между собой и различались в основном размерами и фор-
мой клювов. Из этих наблюдений Дарвин сделал очень важный вывод: «Наблюдая эту посте-
пенность и различие в строении в пределах одной небольшой, связанной тесными узами
родства, группы птиц, можно действительно представить себе, что вследствие первоначаль-
ной малочисленности птиц на этом архипелаге был взят один вид и видоизменен в различ-
ных целях».

Подтверждение этой идеи Дарвин нашел и среди других групп галапагосских живот-
ных. Так, он заметил, что населяющие разные острова гигантские сухопутные черепахи не

4 Pachydermata (Толстокожие) – устаревшее название бесшерстных млекопитающих с толстой кожей. Сюда относились
слоны, бегемоты, носороги.
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похожи друг на друга. Различия были настолько явственны, что жители архипелага по виду
черепахи могли довольно точно сказать, с какого именно острова она взята. До сих пор гала-
пагосские вьюрки и черепахи считаются одним из лучших примеров дивергенции – расхож-
дения признаков у первоначально близких групп организмов в результате эволюции. Подсе-
мейство вьюрков, описанное нашим героем, теперь носит имя ученого – дарвиновы вьюрки.

Также Дарвин обратил внимание, что на Галапагосских островах преобладают виды,
близкие к фауне Америки, в то время как на островах Зеленого Мыса обитают виды, похожие
на африканские. Сейчас такое «открытие» не может удивить даже школьника: достаточно
посмотреть на карту – и становится понятно, откуда шло заселение этих островов. Но в те
времена, когда вопрос о самом факте эволюции был дискуссионным, подобное наблюдение
имело важнейшее значение.

Так или иначе, Дарвин еще продолжал путешествовать, а слава о нем как о натуралисте
и исследователе уже распространилась в научных кругах Англии. Дело в том, что Генсло
выступил с чтением некоторых писем своего ученика в Кембриджском философском обще-
стве и распространил тексты этих писем в научной среде. Кроме того, большой интерес
у палеонтологов вызвала коллекция ископаемых животных, собранная Дарвином и отправ-
ленная на родину. «К концу путешествия, когда мы были на острове Вознесения, я полу-
чил письмо от сестер, в котором они сообщали, что Седжвик посетил отца и сказал, что я
займу место среди выдающихся людей науки», – вспоминал Дарвин то время. Разумеется,
известность льстила Чарлзу и стимулировала его к дальнейшим открытиям: «Прочитав это
письмо, я начал вприпрыжку взбираться по горам острова Вознесения, и вулканические
скалы громко зазвучали под ударами моего геологического молотка!»

Профессор Седжвик оказался прав. Дарвин покидал родину никому не известным юно-
шей, повесой без определенных интересов, а вернулся известным натуралистом, чья слава
намного опередила его самого. Теперь Дарвин не собирался почивать на лаврах: из хорошего
стрелка и коллекционера насекомых он превратился в страстного охотника за научной исти-
ной. За два с лишним года после возвращения Дарвин, по его собственным словам, развил
бо́льшую активность, чем в какой-либо другой период жизни.

Навестив родных и совершив несколько поездок, в середине декабря 1836 года моло-
дой ученый обосновался в Кембридже. Три месяца он занимался разбором коллекции мине-
ралов и подготовкой к печати своего «Дневника путешествий». Во время экспедиции Дар-
вин аккуратно вел записи, так что теперь основной его задачей было изложение на их основе
научных результатов. Также, по просьбе Лайеля, Чарлз составил краткий отчет о своих
наблюдениях для Лондонского геологического общества.

Весной Дарвин перебрался в Лондон, где два года работал над «Дневником путеше-
ствий» – под таким заглавием он издал книгу, позже получившую название «Путешествие
натуралиста вокруг света на корабле «Бигль»». Впервые «Дневник» увидел свет в 1839 году.
Он был издан не отдельной книгой, а как часть отчета Фиц-Роя о результатах экспедиции.

Время от времени молодой ученый выступал с докладами в Геологическом обществе
и вскоре был избран одним из его почетных секретарей. Он немало общался с такими круп-
ными учеными, как Чарлз Лайель, Роберт Броун и Ричард Оуэн5. Параллельно с подготовкой
«Дневника» Чарлз работал над еще двумя публикациями – трудами «Геологические наблю-
дения» и «Зоологические результаты путешествия на "Бигле"». В это время он уже всерьез
задумывался о происхождении видов и стал собирать факты, имевшие отношение к данной
проблеме.

29 января 1839 года Дарвин женился на Эмме Веджвуд – своей кузине. Брак был счаст-
ливым и многодетным (всего у Эммы и Чарлза родилось десять детей). В автобиографии,

5 Оуэн Ричарде (1804–1892) – известный зоолог, автор трудов по морфологии и систематике ископаемых животных.
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обращаясь к своим детям, Дарвин писал: «Все вы прекрасно знаете свою мать, знаете, какой
доброй матерью она всегда была для всех вас. Она – мое величайшее счастье, и я могу ска-
зать, что за всю мою жизнь я ни разу не слыхал от нее ни единого слова, о котором я мог
бы сказать, что предпочел бы, чтобы оно вовсе не было произнесено… В отношении своей
семьи я был действительно в высшей степени счастлив, и должен сказать вам, мои дети, что
никто из вас никогда не доставлял мне никакого беспокойства, если не считать ваших забо-
леваний. <…> Мы испытали лишь единственное безмерно тяжелое горе, когда в Молверне
24 апреля 1851 года умерла Энни, которой только что исполнилось десять лет».

Фактически рассказом о лондонском периоде жизни Дарвина заканчивается история
жизни ученого, и начинается история его болезни и научных трудов: «Главным моим насла-
ждением и единственным занятием в течение всей жизни была научная работа, и возбужде-
ние, вызываемое ею, позволяет мне на время забывать или совсем устраняет мое постоян-
ное плохое самочувствие. Мне нечего поэтому рассказывать о всех дальнейших годах моей
жизни, кроме сведений о публикации нескольких моих книг».

Живя с женой в Лондоне, Дарвин успел написать большую работу о коралловых рифах,
в которой изложил свою теорию их образования, продолжал руководить изданиями «Зооло-
гических результатов путешествия на "Бигле"», выступал в Геологическом обществе. Кроме
того, ученый продолжал собирать данные, связанные с проблемой происхождения видов И
тем не менее, он писал: «За три года и восемь месяцев нашей жизни в Лондоне я выполнил
меньше научной работы, чем за любой другой такой же промежуток времени в моей жизни,
хотя работал с максимальным для моих сил усердием. Причиной этого были часто повто-
рявшиеся недомогания и одно длительное и серьезное заболевание».

Чем же болел Дарвин? Как уже было сказано, еще в ранней молодости у него возникли
некие болезненные проявления. Возможно, тогда они объяснялись мнительностью Чарлза,
но со времени возвращения из экспедиции и до конца жизни его регулярно посещали разные
по продолжительности приступы какой-то странной болезни. Недуг выражался в периоди-
чески случавшихся длительных нарушениях работы пищеварительной системы: сильных
болях в области живота, приступах тошноты, рвоты. Кроме того, Дарвина мучили частые
головные боли, учащенные сердцебиения, приступы слабости, иногда он терял сознание
(кстати, такие же симптомы мучили в свое время Фридриха Ницше).

Споры о природе недуга Дарвина не затихают до сих пор. Врачи ставили ученому
самые различные диагнозы: диспепсия, неврастения, отравление, скрытая подагра (В. Эфро-
имсон, к примеру, считает достижения Дарвина следствием того, что он страдал подагрой –
заболеванием, в результате которого в крови накапливается избыток мочевой кислоты, что
стимулирует мозговую деятельность). Некоторые врачи полагали, что во время своего путе-
шествия их пациент заразился какой-то неизвестной науке болезнью, или же считали недуг
последствием длительного плавания при сильно выраженной морской болезни. Большин-
ство же современных исследователей склоняются к поставленному постфактум диагнозу
«тревожная депрессия». К сожалению, во времена Дарвина такой раздел медицины, как пси-
хиатрия, фактически не существовал, да и до появления клинической психологии оставался
не один десяток лет.

Что же было у Дарвина? Ученый писал, что во время приступов болезни ему чрезвы-
чайно трудно сосредоточиться на работе (нарушение способности концентрировать внима-
ние налицо). Приступы его недуга сопровождались слабостью. И хотя раздражительностью
наш герой не отличался, но постоянно жаловался на окружающие его условия. Интересно,
что это наблюдение ученый делает сам, говоря в посвящении жене Эмме: «…она с вели-
чайшим терпением переносила мои вечные жалобы на недомогания и неудобства». Эта же
цитата косвенно подтверждает наличие у Дарвина склонности к плаксивости. Беспокой-
ство, опасения различного рода, особенно связанные с собственным здоровьем, пессимизм



Е.  Кочемировская, А.  Фомин.  «10 гениев, изменивших мир»

41

– все это было выражено у Дарвина особенно сильно (достаточно только вспомнить его
мнимую сердечную болезнь). Вот еще две цитаты из его автобиографии, которые подтвер-
ждают наличие соответствующих симптомов (на самом деле таких цитат можно привести
гораздо больше): «Мысль о том, что я, вероятно, навсегда лишен лучшего из наслаждений –
возможности исследовать новую область, заставляет меня стонать», «Когда вы были совсем
маленькими, мне доставляло наслаждение играть с вами, и я с тоской думаю, что эти дни
никогда уже не вернутся» (из письма детям).

Каким же образом болезнь повлияла на научную деятельность Дарвина? Помимо оче-
видных ограничений работоспособности, болезнь, скорее всего, сыграла и некую позитив-
ную роль. Об этом тоже писал сам ученый: «Даже плохое здоровье, хотя и отняло у меня
несколько лет жизни, уберегло меня от рассеянной жизни в светском обществе и от развле-
чений». Вспомнив, какой образ жизни вел Дарвин в молодости и с каким азартом он преда-
вался, например, охоте, можно предположить, что этот фактор оказал значительное влияние
на плодовитость ученого.

Чарлз и Эмма пришли к выводу, что причиной болезни может быть городская обста-
новка. Супруга ученого начала подыскивать загородный дом. Между тем к лету 1842 года
в состоянии здоровья Дарвина наступило временное улучшение. Он почувствовал себя
настолько хорошо, что даже совершил небольшую геологическую экспедицию в Северный
Уэльс, где изучал древние ледники. Однако больше за всю свою жизнь не смог осуществить
ни одной исследовательской поездки: «Экскурсия эта оказалась для меня очень интересной,
но и последней: в последний раз в моей жизни у меня хватило сил, чтобы карабкаться по
горам и подолгу ходить пешком, что необходимо при геологической работе».

Тем временем дом для покупки был найден. В сентябре 1842 года семейство смогло
переехать в поместье, приобретенное в небольшом городке Даун, неподалеку от Лондона.
Там-то Дарвин и провел всю оставшуюся жизнь. Чета вела затворнический образ жизни. «В
первый период нашего пребывания [в Дауне] мы изредка бывали в обществе и принимали
немногих друзей у себя; однако мое здоровье всегда страдало от любого возбуждения – у
меня начинались припадки сильной дрожи и рвоты. Поэтому в течение многих лет я вынуж-
ден был отказываться решительно от всех званых обедов, и это было для меня известным
лишением, потому что такого рода встречи всегда приводили меня в прекрасное настроение.
По этой же причине я мог и сюда, в Даун, приглашать только очень немногих ученых, с
которыми я был знаком».

Теперь все интересы Дарвина были сосредоточены на семье и научной работе. И
преуспел он на обоих поприщах. Достаточно красноречивым свидетельством этому стали
десять детей и внушительный объем научных трудов.

Путешествие на «Бигле» дало Дарвину много пищи для размышлений. Он продолжал
обрабатывать привезенные материалы и готовить к изданию научные труды. В 1844 году
Дарвин опубликовал работу о вулканических островах, в 1846-м увидела свет книга, посвя-
щенная геологии Южной Америки. В своем дневнике ученый писал, что три книги по гео-
логии потребовали четыре с половиной года непрерывного труда, «а ныне прошло десять
лет с момента моего возвращения в Англию. Как много времени потерял я из-за болезни!»
Закончив подготовку этого издания, Дарвин приступил к изучению усоногих раков6. Он не
только описывает найденные в экспедиции виды, но и проводит серьезные анатомические
исследования.

В 1848 году у Дарвина начался длительный и сильный приступ болезни, и ученому
пришлось пройти курс гидропатии – лечения водой, в т. ч. холодными ваннами. Терапия
как будто дала положительный эффект, и, вернувшись в Даун, ученый продолжил работать

6 Усоногие – подкласс ракообразных, ведущих прикрепленный образ жизни. Это, например, морские желуди.
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над своими раками. Но вскоре состояние его здоровья ухудшилось настолько, что когда 13
ноября 1848 года умер его отец, Чарлз не смог присутствовать на похоронах.

Работа над ракообразными длилась восемь лет. Результатом стал обширный двухтом-
ный труд «Монография подкласса усоногих» (1851, 1854), в котором было описано более
150 видов. Работа стала классической, и к ней обращаются даже современные исследова-
тели. Более того, эта книга является образцовым примером зоологической систематики.

«Монография подкласса усоногих» завершила собой период обработки материалов
экспедиции на «Бигле». Теперь Дарвин мог взяться за проблему, которая давно его интере-
совала, – за теорию происхождения видов.

Отдельные заметки, касающиеся происхождения видов, Чарлз Дарвин начал делать
еще в 1837 году. Здесь были и описания южноамериканских палеонтологических находок,
и результаты наблюдений за современной фауной Нового Света, и галапагосские впечат-
ления, и данные, касающиеся одомашненных видов, и эмбриологические наблюдения, и
многое другое. Вся совокупность собранных фактов уже давно убедила даунского исследо-
вателя, что животные и растительные организмы, населяющие Землю, постепенно изменя-
лись. Довольно быстро Дарвин понял, что в создании новых сортов растений и пород живот-
ных большую роль играет отбор. Но перенести эту идею на условия естественной природы
он смог не сразу.

В то же время ученый понимал, что ни одна из существующих на тот момент эво-
люционных теорий не дает вразумительного ответа на вопросы: как и почему это происхо-
дило? Ни тренировка органов, ни внутреннее стремление организмов к совершенствованию
не могли привести к появлению столь совершенных и сложных приспособлений, которые
сплошь и рядом встречаются в живой природе: «Ни действие окружающих условий, ни воля
организмов не в состоянии объяснить, например, приспособленности дятла или древесной
лягушки к лазанию по деревьям».

Большую роль в становлении взглядов Дарвина сыграла книга Мальтуса «О народо-
населении», где выведен закон народонаселения, согласно которому темпы его роста зна-
чительно превышают темпы увеличения производства средств существования. Человече-
ству грозит голодная смерть, и, соответственно, между людьми будет происходить борьба
за распределение ресурсов. Дарвин, который прочел книгу Мальтуса еще в 1838 году, смог
провести параллель между пессимистическими прогнозами автора и процессами, происхо-
дящими в живой природе. Оказалось, что способность биологических видов к размноже-
нию значительно превышает количество особей, которые могут выжить. Следующим логи-
ческим шагом стала идея естественного отбора: Дарвин понял, что в результате борьбы за
существование выживают особи, обладающие выгодными в данных условиях признаками.
Результатом накопления таких признаков и становится появление новых видов.

Первый набросок своей теории Дарвин составил в 1842 году. Записи были выполнены
карандашом и составляли 35 страниц. К 1844 году резюме теории расширилось до 230 стра-
ниц. Дарвин высоко ценил свою работу и понимал ее значение. Опасаясь, что его жизнь
может неожиданно прерваться из-за болезни, он в том же году написал для своей жены нечто
типа завещания, в котором просил в случае его внезапной смерти передать записи по теории
видов какому-нибудь ученому, который смог бы привести их в порядок и издать. Человеку,
который взял бы на себя этот труд, Дарвин завещал 400–500 фунтов и все доходы от пред-
полагаемого издания.

Поскольку в 1846 году Дарвин занялся изучением усоногих раков, теория видов вре-
менно отошла у него на второй план. Но в 1854-м, когда второй том «Монографии подкласса
усоногих» увидел свет, ученый вернулся к главному делу жизни и начал работу над своей
знаменитой книгой «Происхождение видов».
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К 1858 году Дарвин написал примерно половину задуманного сочинения. Но тут гря-
нул гром: произошло событие, которого Дарвин никак не ожидал. Молодой и, безусловно,
талантливый ученый Альфред Уоллес, изучавший в то время природу Малайского архипе-
лага и Юго-Восточной Азии, прислал на рассмотрение Дарвина свою небольшую работу
«О тенденции разновидностей к неограниченному отклонению от первоначального типа».
Очерк Уоллеса содержал краткое изложение эволюционных идей, обстоятельным и обшир-
ным изложением которых занимался Дарвин. Уоллес просил старшего коллегу ознакомиться
с его работой и в случае одобрения переслать ее Лайелю. Таким образом, при том, что Дар-
вин гораздо раньше Уоллеса создал свою теорию, приоритет его открытия оказался под угро-
зой. Лайель и Гукер, друг Дарвина и один из первых сторонников его теории, убедили уче-
ного в том, что нужно вместе с работой Уоллеса опубликовать выдержки из работы Дарвина
1844 года и его письма американскому ботанику Грею, в котором излагались основы теории
происхождения видов. Вот что писал по этому поводу сам ученый: «Сначала мне очень не
хотелось идти на это: я полагал, что м-р Уоллес может счесть мой поступок совершенно
непозволительным, – я не знал тогда, сколько великодушия и благородства в характере этого
человека. Ни извлечение из моей рукописи, ни письмо к Аза Грею не предназначались для
печати и были плохо написаны. Напротив, очерк м-ра Уоллеса отличался прекрасным изло-
жением и полной ясностью».

Альфред Уоллес действительно проявил большое благородство. Он писал: «У меня
нет того неутомимого терпения при собирании многочисленных, самых разнообразных фак-
тов, той удивительной способности выводить заключения, тех точных и богатых физиоло-
гических познаний, того остроумия при определении плана опытов и той ловкости при их
выполнении, наконец – того бесподобного слога – ясного и в то же время убедительного
и точного, – словом, всех тех качеств, которые делают из Дарвина человека совершенного
и, быть может, наиболее способного для того громадного труда, который он предпринял и
выполнил».

Уоллес не только признал приоритет Дарвина, но и стал активным пропагандистом его
теории. Уже после смерти ученого (в 1889 году) он опубликовал книгу «Дарвинизм», в кото-
рой рассмотрел развитие эволюционной теории за период, прошедший со времени опубли-
кования «Происхождения видов». При этом Уоллес не во всем был согласен с Дарвином:
он отрицал значение полового отбора и наследование приобретенных признаков (в чем ока-
зался прав). Взаимоотношения исследователей можно смело назвать эталоном благородства
и научной этики.

Итак, статья Уоллеса и выдержки из работы Дарвина были опубликованы, но резонанса
в научных кругах не вызвали. Их попросту не заметили. Тогда Дарвин занялся подготовкой
к печати уже готовых материалов о происхождении видов, и в ноябре 1859 года свет уви-
дело первое издание «Происхождения видов путем естественного отбора, или Сохранение
приспособленных к борьбе за жизнь». По некоторым сведениям, к моменту издания Лайель
и Гукер уже сделали книге хорошую рекламу в научной среде. Первое издание (1250 экзем-
пляров) разошлось в один день, второе (3000 экземпляров) также не залежалось. Еще при
жизни Дарвина «Происхождение видов» было переведено почти на все европейские языки
и даже на японский. Более того, вышла статья на древнееврейском, в которой утверждалось,
что теория Дарвина содержалась в Ветхом Завете. По свидетельствам ученого, в Англии к
1876 году (год завершения Дарвином автобиографии) разошлось 16000 экземпляров «Про-
исхождения видов».

Успех книги был полным, чего нельзя сказать о теории, в ней изложенной. Началась
обширная научная полемика. Первое время Дарвин собирал рецензии на свою книгу, но
когда коллекция увеличилась до 265 экземпляров, – он перестал ее пополнять. Изучая кри-
тические отзывы, ученый разделил их на две категории: «…должен заметить, что мои кри-
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тики почти всегда обращались со мной честно, если оставить в стороне тех из них, кото-
рые не обладали научными знаниями, ибо о них и не стоит говорить. Мои взгляды нередко
грубо искажались, ожесточенно оспаривались и высмеивались, но я убежден, что по боль-
шей части все это делалось без вероломства».

Интересно, что различные современные религиозные деятели до сих пор стремятся
исказить эволюционную теорию с тем, чтобы дискредитировать ее в глазах своих потенци-
альных последователей. При этом серьезные современные богословы находят возможным
совмещение христианской веры и эволюционного учения. Такой точки зрения придержива-
лись и лидер католической церкви Иоанн Павел II, и известный православный священник
и богослов Александр Мень.

Но вернемся к событиям середины XIX века. Сразу же после выхода книги в ноябре
1859 года в журнале «Атенеум» появилась резкая критическая статья, автор которой утвер-
ждал, что эволюционная теория Дарвина наносит вред делу веры. К критике подключились и
дорогие Дарвину люди. К примеру, его учитель, геолог Седжвик, встретил теорию в штыки,
не желая признавать ее.

Дарвина не очень задевала критика, но сильно расстраивало связанное с ней искажение
теории. Сам он, ввиду болезни, не мог выступать в очных дискуссиях по поводу справедли-
вости теории, но еще до появления первого издания «Происхождения видов» у него было
немало последователей и сторонников, которые принялись горячо защищать дарвинизм.

30 июня 1860 года в Оксфорде состоялся диспут между сторонниками теории Дарвина
и креационистами. Диспут собрал более семисот человек. Официально научное собрание
было созвано для того, чтобы заслушать доклад американского ученого Дрэпера «Умствен-
ное развитие Европы, рассматриваемое в связи со взглядами мистера Дарвина». Но в науч-
ном и околонаучном мире знали, что на заседании будет присутствовать ярый противник
дарвинизма епископ Вильберфорс. И в том, что доклад превратится в горячую дискуссию,
никто не сомневался. С защитой теории Дарвина выступили Томас Гексли и Джозеф Гукер.
Священник не владел естественнонаучными знаниями, в то время как его противники были
прекрасными учеными. Не вдаваясь в подробности, следует сказать, что поле боя осталось за
эволюционистами. Но бой этот был не последним, предстояло еще немало столкновений. И
сторонникам дарвинизма пришлось встретиться с гораздо более подготовленными против-
никами, чем епископ Вильберфорс. И противники эти выдвигали гораздо более серьезные
аргументы. Об одном из них мы расскажем.

В 1867 году эволюционная теория Дарвина согнулась под тяжестью очень серьезного
удара. Нанес его шотландский инженер Флеминг Дженкинс. Его аргумент выглядел при-
мерно так: если какой-то представитель вида становится обладателем полезного признака,
то признак этот при скрещивании с другими особями вида исчезнет, растворится в болоте
среднего. Возражение это было настолько серьезным, что Дарвин окрестил его «кошмаром
Дженкинса». Современная «синтетическая» теория эволюции, объединяющая дарвинизм и
генетику, объясняет «кошмар Дженкинса» с помощью законов наследования. Ген, несущий
тот или иной признак, сохраняется в генотипах представителей популяции. У особей, кото-
рые этим геном обладают, он проявляется в полной мере (в случае, если ген доминантный)
или бережется до момента встречи с таким же геном (если ген рецессивный). В любом слу-
чае он будет в популяции целиком и рано или поздно подвергнется действию отбора.

Интересно, что сейчас ученые опять вернулись к «кошмару Дженкинса». Это возраже-
ние несостоятельно в том случае, если признак наследуется только одним геном. Но совре-
менные наблюдения показывают, что большинство важных приспособительных признаков
реализуется благодаря совместному действию целой группы генов. И для таких признаков
объяснение синтетической теории эволюции не подходит. Так «кошмар Дженкинса» прошел
через весь XX век и настиг идеи Дарвина. Но в наше время этот довод, конечно, уже не ста-
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вит под сомнение сам факт эволюции. Не опровергает он и идеи Дарвина в целом, как не
уменьшает заслуг ученого. «Кошмар Дженкинса» показывает, что современная теория эво-
люции не является законченной и требует дальнейшей доработки.

Выпустив в свет первое издание «Происхождения видов», Дарвин не стал почивать
на лаврах нахлынувшей на него известности и тут же приступил к дальнейшей работе.
Два последних месяца 1859 года он провел за подготовкой второго издания книги. От этой
работы ученого отвлекала обширная переписка, вызванная в основном первым тиражом его
работы. Закончив исправления, сделанные для второго издания, Дарвин тут же начал новый
труд «Изменения домашних животных и культурных растений». Но эта книга увидела свет
только в 1868 году. Дарвин писал: «Задержка эта отчасти объясняется то и дело повторявши-
мися приступами болезни, которая один раз затянулась на семь месяцев, отчасти же – соблаз-
ном выступать в печати с работами по другим вопросам, которые в тот или иной момент
больше интересовали меня».

Действительно, ученый немало внимания уделял другим, более конкретным научным
вопросам: он опубликовал небольшую книгу об опылении орхидей, несколько статей, посвя-
щенных особенностям размножения некоторых цветковых растений и их эволюционной
роли и т. д. Несмотря на эти отвлекающие работы, а также частое ухудшение здоровья, в
1868 году Дарвин закончил «Изменения животных и растений в условиях одомашнения».
«Это огромная книга, и стоила она мне четырех лет и двух месяцев напряженного труда, –
давал он оценку сделанному. – В ней приведены все мои наблюдения и гигантское количе-
ство собранных из различных источников фактов относительно наших домашних организ-
мов. Во втором томе были подвергнуты обсуждению – в той мере, в какой это позволяет
современное состояние наших знаний, – причины и законы изменчивости, наследственно-
сти и т. д.».

К сожалению, Дарвин, впрочем, как и другие ученые, на самом деле не владел «совре-
менным состоянием» научных знаний по этому вопросу. Несколько трагичным выглядит
то обстоятельство, что к моменту издания этой книги уже были получены и опубликованы
результаты исследования Грегора Менделя – чешского монаха и естествоиспытателя, кото-
рый, занимаясь гибридизацией разных сортов гороха, открыл основные закономерности
наследования признаков, положив начало генетике. Но как это часто бывает, научный мир
не обратил должного внимания на работы скромного монаха. Законы Менделя были переот-
крыты после его смерти, в 1900 году, когда и Дарвина, которому так не хватало в работе
знания законов наследственности, тоже не было в живых.

В конце книги Дарвин излагает собственную гипотезу механизмов наследования –
гипотезу пангенезиса. Согласно этой гипотезе, признаки с помощью мельчайших частиц
(геммул) передаются из различных клеток организма в половые клетки. Таким образом
потомство получает свойства родителей. Гипотеза пангенезиса была подвергнута вполне
справедливой критике. Впрочем, сам Дарвин не настаивал на ее справедливости и отмечал
временный характер гипотезы.

Через три года после издания «Изменения домашних животных и культурных расте-
ний» (в 1871 году) Дарвин опубликовал еще один большой труд «Происхождение человека
и половой отбор». Материалы для этой книги ученый стал собирать почти одновременно с
материалами по эволюции видов. Но идеи о происхождении человека Дарвин не решился
изложить в «Происхождении видов». Он побоялся, что малоподготовленные материалы по
эволюции человека сделают книгу менее убедительной. Да и учитывая эгоцентризм и веру
нашего биологического вида в собственную избранность, идеи о животном происхождении
Homo sapiens могли вызвать негативные эмоции читателей, что помешало бы распростране-
нию эволюционной теории. Теперь же, когда теорию эволюции Дарвина признало большин-
ство натуралистов, ученый посчитал публикацию «Происхождения человека» своевремен-
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ной, и она подверглась тотальному неприятию. До сих пор множество людей во всем мире
отказываются признавать факт общего происхождения человека и обезьяны, несмотря на
убедительные доказательства генетиков и эволюционных биологов. «Происхождение чело-
века» как бы завершило изложение Дарвином его глобальных теорий, он смог снова вер-
нуться к более конкретным исследованиям и другим работам. После этого последовал ряд
трудов, посвященных конкретным эмпирическим исследованиям и частным биологическим
проблемам.

Зимой 1882 года состояние здоровья Дарвина сильно ухудшилось. Он часто терял
сознание из-за сердечных болей, но научной работы не оставлял. Еще 28 февраля Дарвин
отправил к геологу Макинтошу послание, в котором рассуждал о происхождении жизни. И
это за 1,5 месяца до смерти!

Рано утром 19 апреля великий ученый умер. Похоронен он в Вестминстерском аббат-
стве. На могиле можно прочесть короткую надпись: «Чарлз Дарвин. Родился 12 февраля
1809 года. Скончался 19 апреля 1882 года. Автор книги «Происхождение видов» и других
естественнонаучных сочинений».

«Происхождение видов» и «Происхождение человека» сделали Чарлз Дарвина осно-
воположником нового мировоззрения, в котором больше не было места идее бесспорного
главенства человека над природой. Да, человек – это наиболее высокоорганизованное суще-
ство, но это не наделяет его правами безраздельного властвования над остальными живыми
индивидумами. Человек спустился на землю, стал частью природы, а не возвышающимся
над ней «наместником Бога на земле».

Дарвин был вторым в истории ученым, нанесшим крайне болезненный удар по само-
любию человечества, по его антропоцентризму и вере в собственную исключительность.
Первым был Николай Коперник, объявивший, что не Солнце вращается вокруг Земли, а
наоборот – Земля движется по орбите вокруг Солнца вместе с другими планетами. Между
Коперником и Дарвином несколько сотен лет, и человечество успело свыкнуться с мыслью
о движении в космическом пространстве. А вот после Дарвина потрясения основ антро-
поцентризма и безграничной самовлюбленности человека значительно участились: всего в
несколько десятков лет уложились политэкономия Маркса, психоанализ Фрейда, психоло-
гия жизни Ницше, кибернетика Винера. И каждая из этих основополагающих мировоззрен-
ческих концепций испытала на себе огромное влияние дарвиновского подхода.
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Карл Маркс

 

Идея, перевернувшая мир… Идея, вызвавшая великие общественные катаклизмы и
столь же великие социальные свершения… Идея, ради которой жили и умирали миллионы,
строились и рушились государства… Все это – о марксизме.

Парадоксально, но факт: хотя всю свою жизнь Карл Маркс был последовательным
атеистом, его социально-политическое и философское учение стало для миллионов людей
настоящей религией. И идеалы этой религии многие до сих пор готовы отстаивать с оружием
в руках – вспомним марксистские революции, которыми переполнен XX век, «красный май»
1968 года во Франции, постоянные военные конфликты в ставших независимыми странах
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Латинской Америки и Африки, акции антиглобалистов, почитание Че Гевары… Пожалуй,
трудно найти в новейшей истории иную личность, которая оказала бы такое влияние на раз-
витие цивилизации, как Карл Маркс.

На протяжении последних полутора столетий и сам марксизм как мировоззренче-
ская система, и его политико-экономические следствия определяют судьбы человечества
и пути развития цивилизации. Еще в конце 1980-х годов почти половина обитателей зем-
ного шара населяла страны, режимы которых называли себя марксистскими или стреми-
лись быть таковыми, а другая часть, боровшаяся за выживание в условиях «звериного
оскала капитализма» (собственно, термин тоже принадлежит Марксу), пожинала плоды
его экономических рассуждений. Одна половина государств насаждала в своих странах
общественно-политическую идеологию немецкого мыслителя – зачастую в извращенной
и донельзя вульгаризованной форме, другая тщательно изолировала себя и свои народы
от «марксистской заразы». Одни признавали верность умозаключений немецкого фило-
софа-экономиста относительно накопления капитала, другие под лозунгом «учение Маркса
всесильно, потому что оно верно» пытались если не опровергнуть, то хотя бы обойти выве-
денные им законы экономического развития общества.

Карл Маркс, пожалуй, наиболее значительный из всех мыслителей-социалистов. Но,
как это часто происходит, его основные социальные и политические идеи не были признаны
при жизни, а получили широчайшее распространение после смерти (в отличие, например, от
прежних властителей дум Томаса Мора, Шарля Фурье, Анри де Сен-Симона, теории кото-
рых сегодня мало кто помнит). Нынче воззрения Маркса входят в программы философских
и экономических дисциплин практически всех университетов мира.

После развала Советского Союза марксизм как общественно-политическая теория,
казалось, потерял свое влияние, однако вскоре началась волна его возрождения. И сегодня
теория Маркса снова на гребне популярности, причем не столько в странах бывшего соци-
алистического лагеря, сколько там, где традиционно открещивались от марксистской идео-
логии общественного устройства – идеи социального государства переживают очередное
возрождение в связи с глобальным противостоянием «север – юг» (иными словами, «бога-
тейшие страны – беднейшие страны»).

Впрочем, величие Карла Маркса как экономиста и как личности никем и никогда не
оспаривалось (за исключением разве что оголтелых критиков социализма, которые готовы
оплевать всех и вся, вне зависимости от реальных заслуг уничижаемого). Об этом, напри-
мер, свидетельствует недавно проведенное в Германии исследование, в котором приняли
участие более миллиона человек, отвечавших на единственный вопрос: кого они считают
величайшим немцем? Карл Маркс вошел в тройку «призеров» после Конрада Аденауэра и
Мартина Лютера при наличии в списке, например, Гете, Шиллера, Бетховена, Эйнштейна
и других выдающихся фигур немецкой цивилизации. В солидной немецкой энциклопедии
«Menschen, die die Welt veränderten» («Люди, которые изменили мир») (1999 г.) Марксу также
отведено достойное место.

Или другой пример. В июле 2005 года журналисты британского «Radio-4» в программе
«В наше время» провели опрос общественного мнения, предложив радиослушателям спи-
сок из двадцати философов разного времени. Из него нужно было выбрать фамилию мысли-
теля, сыгравшего наибольшую роль в истории человечества. В голосовании приняли участие
30 тысяч человек. 27,93 % участников опроса признали величайшим философом в истории
человечества Карла Маркса (возможно, не последнюю роль сыграли патриотические побуж-
дения – ведь он долгое время жил в Лондоне, там же и похоронен). Это впечатление уси-
ливается тем, что на втором месте с большим отрывом находится земляк британцев Дэвид
Юм (12,67 %) и проживший в Британии более двадцати лет австриец Людвиг Витгенштейн
(6,8 %). При этом Платон оказался на пятом месте, а Сократ – на восьмом… Впрочем, они
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никогда не бывали в Великобритании, так что их ценность для населения Туманного Аль-
биона, похоже, весьма сомнительна.

В юношеские годы Карл Маркс мечтал стать писателем или поэтом. Он написал сати-
рический роман, драму и множество стихотворений. Все это молодой человек отправил в
журнал, который назывался «Немецкий альманах муз». Но издатель вернул образцы творче-
ства Карла, сославшись на то, что номер уже находится в печати. Разъяренный автор бросил
в огонь свои произведения, а письмо съел (!). Безусловно, поступок издателя, безжалостно
оборвавшего литературную карьеру Карла Маркса, не может не ранить чувствительную
душу. Более прагматичные личности скорее испытают чувство глубокой благодарности за
то, что литератор Маркс так и не появился на свет. Возможно, вместо выдающегося эконо-
миста и философа человечество получило бы более или менее великого поэта и писателя,
произведениями которого зачитывались бы до сих пор… Во всем есть доля вероятности, но
одно можно сказать с уверенностью: существующий миропорядок был бы куда хуже, чем он
есть сегодня. Вряд ли капитализм, монополии, олигархии сами собой трансформировались
бы в социальное государство, если бы не опасности революций, грозным пророком которых
стал Карл Маркс. Вряд ли транснациональные корпорации и мультимиллиардеры занима-
лись бы сегодня социальными проектами и реализовывали благотворительные программы в
беднейших странах мира, если бы не страх перед потерей рынков сбыта, радикальным анти-
глобализмом и терроризмом. Представления Маркса о справедливости и равенстве превра-
тились в материальную силу и коренным образом изменили мир, хотя и не совсем так (а то
и совсем не так), как он это себе представлял.

 
* * *

 
Итак, 5 мая 1818 года в городе Трире (прирейнская Пруссия) в зажиточной семье адво-

ката Генриха Маркса родился сын Карл. При рождении ребенка на небе не зажглась яркая
звезда и волхвы не отправились в далекий путь, чтобы приветствовать нового пророка. Все
было буднично и просто. Мальчик, который был внуком двух ортодоксальных раввинов,
родился в полуиудейской семье – его отец перешел в лютеранство в 1817 году, а все дети
были крещены в 1824-м.

Чем же был вызван переход в христианство? После поражения Наполеона родина буду-
щего мыслителя – город Трир – перешла к Пруссии и в соответствии с прусскими законами,
не допускавшими евреев на государственную службу, Генрих Маркс был поставлен перед
выбором: либо отказаться от своей профессии и оставить семью без средств к существова-
нию, либо поменять религию. Он выбрал второе и получил звание советника юстиции.

Карл стал старшим из девяти детей. Родители горячо любили первенца и часто про-
щали ему детские шалости. Мать называла Карла баловнем судьбы: он обладал привлека-
тельной внешностью, живостью и блестящими способностями. О детских и школьных годах
мальчика воспоминаний почти не сохранилось. Правда, младшие братья и сестры вспоми-
нали впоследствии, что он был маленьким тираном. Как учился в школе, биографы не пишут.
Можно только предположить, что при своей живости Карл далеко не всегда получал высшие
баллы.

После окончания гимназии осенью 1835 года юноша поступил в Боннский университет
и начал изучать право, историю культуры и искусства. В первый год учебы образ его жизни
был таким же, как и у всех молодых людей его возраста: гулянки, студенческие пирушки.
Один раз он даже дрался на дуэли, хотя это было запрещено. Но разве можно было в Гер-
мании XIX века считать себя настоящим студентом, ни разу не взяв в руки шпагу? В био-
графии Маркса, в частности, говорится, что на протяжении всей своей жизни он «высоко
ценил радость, которую доставляет глоток доброго вина». Столь витиеватая формула озна-
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чала, что мыслитель был весьма жизнелюбив и не отказывался от спиртного. А еще Маркс
стал страстным курильщиком сигар и считал себя их знатоком и ценителем. Все это никак не
вяжется с устоявшимся образом человека, который, похоже, сразу же после рождения пре-
вратился в монументального старца с окладистой бородой, не так ли?

Однако радости жизни требовали денег. Частые и немалые долги Карла раздражали
отца, который установил сыну вполне приличное денежное содержание. Надо сказать, что
уже со студенческих лет у Маркса выработалось небрежное, безответственное отношение
к деньгам, и это впоследствии сказалось на материальном положении его семьи. Отец с
возрастающим беспокойством наблюдал за более чем неумеренным образом жизни Карла.
Наконец чаша родительского терпения переполнилась, и еще до окончания учебного года
Генрих Маркс уведомил руководство учебного заведения о том, что его сын продолжит свое
образование в Берлинском университете.

В середине октября 1836 года Карл отправился в Берлин. Но перед тем он приехал в
Трир и тайно обручился с Женни фон Вестфален.

В маленьком городке Трире все были соседями, и потомок раввинов Генрих Маркс
был вхож в дом прусских аристократов фон Вестфаленов. Тайному советнику Людвигу фон
Вестфалену нравился живой и сообразительный сын адвоката Маркса, и Карл часто играл с
маленьким Эдгаром и его старшей сестрой Женни.

Господин фон Вестфален охотно прививал юному Карлу любовь к античности, Шекс-
пиру и Сен-Симону, но вряд ли стремился иметь зятем молодого повесу с неопределенными
видами на будущее. Он как будто предчувствовал, что брак с Марксом принесет его дочери
много бед и страданий. Многочисленные аристократические родственники уже подбирали
Женни подходящую партию, ибо брак девушки с Карлом был не чем иным, как мезальянсом.
О тайном обручении Женни не сообщила даже своим родителям. Молодые люди посвятили
в свою тайну только отца Карла, надеясь, что в дальнейшем он сможет подготовить почву
для последующего объяснения с родителями Женни.

Генриху Марксу очень нравилась дочь советника фон Вестфалена. Но она по тем вре-
менам считалась девушкой в возрасте – ей было почти двадцать два, в то время как Карлу
едва исполнилось семнадцать. Отец питал надежду, что сын поступит в университет и станет
серьезным ученым. Кроме того, Генрих Маркс, в свое время сменивший веру, дабы сделать
карьеру адвоката, очень сомневался, что родственники невесты согласятся на брак Женни
с его сыном.

Карл же, получивший впоследствии прозвище Мавр, с африканской страстностью
убеждал родителей, что намерения его серьезны и решение жениться на Женни пересмотру
не подлежит. И в адвокатском доме на Брюкен-штрассе, и в особняке фон Вестфаленов близ
Порта Нигра разыгрывались бурные сцены. Но протесты родственников значения уже не
имели: Карл и Женни любили друг друга и хотели соединиться во что бы то ни стало.

Они обручились тайно, не предполагая, что между помолвкой и свадьбой пройдет семь
долгих лет. Письма их в это время полны нежности, боли и надежды. Они не переставали
думать друг о друге, но не знали точно, удастся ли им когда-нибудь пожениться. Нетрудно
себе представить, как родня Женни реагировала на ее упорное нежелание выйти замуж за
кого-либо из молодых офицеров и банкиров, которых непрерывно приглашали в дом Вест-
фаленов.

Семь лет Женни, которую в обществе называли самой красивой девушкой в Трире,
«королевой балов», последовательно отказывала потенциальным женихам. А тот, кого ждала
белокурая и уже стареющая, по понятиям родных, невеста, в это время переезжал из города
в город, из университета в университет, ни на минуту не забывая о своей «заколдованной
принцессе». Из Боннского университета Карл привез три тетради сонетов и других стихов,
посвященных Женни.
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Что же позволило молодому Марксу одержать первую, но, быть может, самую важную
победу в своей жизни? Во-первых, незаурядная внешность. Что бы мы себе ни представляли,
в те годы Карл не обладал внушительной бородой, которая позднее так не нравилась Гер-
берту Уэллсу и которую тот собирался «побрить», т. е. высказать свое критическое мнение
по поводу работ Маркса. Во-вторых, Карл, по воспоминаниям современников, был очень
жизнерадостным и обаятельным молодым человеком. В-третьих, он обладал определенной
харизмой и легко создавал вокруг себя атмосферу уверенности и благожелательности.

Итак, новоиспеченный жених был зачислен на юридический факультет Берлинского
университета. Переживая разлуку с любимой, Карл поступал так, как часто делают в подоб-
ных случаях влюбленные: он писал стихи. Многие свои поэтические тетради он отправлял
в Трир, снабдив их посвящением: «Моей дорогой, вечно любимой Женни фон Вестфален».
Вот несколько характерных строк:

Так давайте в многотрудный
И в далекий путь пойдем,
Чтоб не жить нам жизнью скудной
В прозябании пустом.
Под ярмом постыдной лени
Не влачить нам жалкий век,
В дерзновенье и стремленье
Полновластен человек.

Интересна судьба этих поэтических тетрадей, которые долгие годы сохраняла Женни.
Когда Карл наткнулся на них, стихи ему страшно не понравились и он хотел их сжечь. Но
Женни грудью встала на защиту: «Это самые прекрасные любовные стихи, которые я когда-
либо читала, и они принадлежат мне. Они служили мне утешением в те годы, когда ты был
далеко от меня, и я никогда не допущу, чтобы они сгорели!» Карл, который считал стихи
своей духовной собственностью, вынужден был уступить.

Но стихи стихами, а учеба учебой. Причем в учебном заведении, о котором Людвиг
Фейербах писал: «В сравнении с здешним домом труда другие университеты – сущие
кабаки». Общий дух Берлинского университета благотворно сказался на прилежании юного
студента. За время учебы Карл проработал гору специальной литературы и сделал массу
выписок, которые ему в дальнейшем очень пригодились. Он никогда не воспринимал прочи-
танное бездумно. Напротив, критически усваивал любой материал и всегда стремился выра-
ботать собственную точку зрения на прочитанное.

В одном из писем к отцу Карл сообщает, что «…почувствовал желание испытать свои
силы в философии», которая издавна считалась наукой наук. Правда, он и тут был привер-
женцем активных действий, а впоследствии высказал такую мысль: «Философы лишь раз-
личным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Маркс
изучал труды Фихте и Канта, Вольтера и Руссо, однако в наибольшей степени молодого чело-
века потряс Гегель и его диалектический метод как способ доказательства внутренней вза-
имосвязи различных исторических событий и общественных явлений. Субъективный идеа-
лист [6] Гегель видел первопричину всего происходящего в развитии идеи, или, как он сам
говорил, «абсолютной идеи». Маркс проводил много времени в компании Бруно Бауэра и
его последователей, т. н. «младогегельянцев» (радикального левого направления гегелевской
философии, которое подчеркивало решающую роль личностного, субъективного фактора в
истории, противопоставляя его «абсолютной идее» и «всемирному духу»). Молодые люди
стремились обратить свое радикальное мировоззрение против религиозного, политического
и философского status quo (надо сказать, что подобные брожения умов наблюдались во мно-
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гих странах Европы, и прежде всего в России). Период увлечения младогегельянством пере-
жил в свое время и Фридрих Ницше, который затем – как и Карл Маркс – подверг эту кон-
цепцию серьезному пересмотру и беспощадной критике, на волне которой построил свою
философскую систему.

Через несколько лет, уже после окончания университета, Карл прочел книгу материа-
листа Людвига Фейербаха «Развитие христианства». В ней автор утверждал, что мир для
своего существования не нуждается ни в Боге, ни в абсолютной идее Гегеля. Человек суще-
ствует лишь благодаря природе и является плодом ее развития. Природа, бытие первичны и
существуют независимо от человека и его сознания. Вне человека и природы нет ничего, в
т. ч. и Бога. Религия порождена людьми. Молодой Маркс был захвачен идеями Фейербаха.

10 апреля 1838 года в возрасте 56 лет умер Генрих Маркс. Материальное положение
семьи резко ухудшилось. Карл очень тяжело переживал эту утрату. После Женни отец был
самым близким для него человеком. До конца своих дней Карл хранил при себе портрет отца.

Еще три года проучился юноша Маркс в Берлинском университете, но защищать дис-
сертацию решил в менее престижном Иенском, где эта процедура была не столь дорогостоя-
щей. 15 апреля 1841 года он получил диплом доктора философии за диссертацию «Различие
между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». В этой работе Маркс,
оставаясь все еще в русле гегелевского идеализма, проявил некоторую независимость от его
взглядов, что отразилось, прежде всего, в самой теме исследования – рассматривались труды
наиболее последовательных античных материалистов. Кроме того, в работе чувствовалось
влияние фейербаховских взглядов на религию, а также провозглашался принцип активного
влияния философии на жизнь (кстати, эта мысль прослеживается и у Ницше, и в более позд-
них течениях XX века: экзистенциализме, структурализме, постструктурализме).

Сразу же после защиты диссертации Маркс вернулся в Трир и стал искать область при-
ложения своих сил, чтобы иметь средства к существованию и возможность создать семью.
У него было множество, как теперь говорят, проектов, но ни один из них не осуществился.
В феврале 1842 года Маркс умудрился написать статью «Заметки о новейшей прусской цен-
зурной инструкции», в которой подверг резкой критике не только полицейские меры против
оппозиционной печати, но и всю прусскую правительственную систему. Это не добавило
ему успеха при поиске работы.

Тем не менее, в апреле 1842-го, т. е. ровно через год после защиты диссертации, он при-
ступил к работе в качестве штатного сотрудника «Рейнской газеты» («Rheinische Zeitung»),
издававшейся в Кельне оппозиционными кругами прусской буржуазии. В мае Маркс опуб-
ликовал свою первую статью, а с 15 октября стал одним из редакторов (с немалым годовым
доходом в 500 талеров). Выступления Маркса на страницах газеты приобретают еще более
радикальный характер.

В конце ноября в редакции газеты состоялось знакомство Маркса с Фридрихом Энгель-
сом, которому тогда было двадцать два года. Нельзя сказать, что эта встреча определила
дальнейшую жизнь Маркса. Для этого она оказалась слишком короткой, а атмосфера, в кото-
рой происходил разговор, – холодной и официальной. Только через два года, в сентябре
1844-го, Карл и Фридрих увиделись вновь, и их знакомство переросло в дружбу на всю
жизнь. Энгельс, отец которого был компаньоном текстильной фирмы в Манчестере, снабжал
Маркса сведениями о капиталистическом производстве, оказывал ему постоянную финан-
совую поддержку, а со временем стал не только его лучшим другом, но и верным соратником.

Пока же шел 1842 год, и основные силы редактора К. Маркса уходили на борьбу
с цензурой. Публикация статьи «Оправдание мозельского корреспондента», посвященной
бедственному положению виноделов долины реки Мозель, привела к усилению полицей-
ского надзора за деятельностью газеты, а затем и к появлению указа о закрытии «Rheinische
Zeitung» с 1 апреля 1843 года. За две недели до этого Маркс покинул пост редактора газеты,
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напечатав в ней объявление следующего содержания: «Нижеподписавшийся заявляет, что
с этого дня он в силу существующих цензурных условий выходит из состава редакции
«Rheinische Zeitung». Доктор Маркс». По свидетельству Энгельса, именно закрытие «Рейн-
ской газеты» заставило его друга перейти от политических обозрений к изучению экономики
и далее к социализму.

Закрытие газеты полностью лишило Маркса средств к существованию, но, несмотря
на это, 19 июня 1843 года состоялась его свадьба с Женни фон Вестфален. Мать Женни (отец
к тому времени уже умер) дала согласие на их брак, и свершилось то, чего молодые люди
ждали долгих семь лет. Несколько месяцев молодая чета провела в доме Вестфаленов.

Маркс не ошибся, выбрав Женни в спутницы. Спокойствие и благополучие были для
нее желательными, но не обязательными составляющими семейной жизни. Женни стала для
Карла всем: любимой и любящей женой, заботливой матерью их детей, мудрым советчиком
и верным другом, аккуратным секретарем и надежным корреспондентом. Она переписы-
вала его статьи, встречалась с его единомышленниками, собирала архив и находила деньги,
когда семья была на грани банкротства. Женни отличали безграничная преданность и абсо-
лютная верность, самоотверженность и оптимизм в самых тяжелых жизненных ситуациях.
Но настоящим бриллиантом в этой россыпи прекрасных человеческих качеств, покоривших
Карла, была безграничная убежденность Женни в победе коммунизма. Некоторые современ-
ники Маркса утверждали, что без жены он никогда не стал бы тем, кем стал. Нет никаких
сомнений в том, что учение Маркса – Энгельса во многом обязано своим появлением Женни
фон Вестфален.

С мая по октябрь 1843 года Маркс находился в Крейцнахе (Пфальц) и написал там
большой труд с решительной критикой гегелевского оправдания немецкого государства – «К
критике гегелевской философии права». В этой работе Маркс не только противопоставил
принципы демократического развития гегелевской лояльности прусской монархии и госу-
дарственному аппарату, но и подверг полному пересмотру идеалистические основы всей
системы Гегеля – одного из столпов немецкой классической философии.

Философию Гегеля он считал вершиной классической философии и одновременно той
точкой, после которой отвлеченное, оторванное от действительности умозрение становится
невозможным. Гегелевская философия – это предельный уровень раскола между психиче-
ской и объективной реальностью, и в ней не было места реальной жизни. Место таких иде-
алистических мечтаний, считал Маркс, должно занять основанное на фактах мышление,
опирающееся на явления истории, а также современной социальной и политической дей-
ствительности.

Сегодня подобные выводы кажутся смешными в своей очевидности, а тогда это были
поистине революционные суждения о роли, месте и методах философии. Чуть ли не впервые
внимание уделялось не «человеческому разуму» (который существовал как бы в отрыве от
своего носителя), а личности человека в ее связи с объективным миром.

Тогда же, летом 1843 года, Маркс занялся изучением всемирной истории, и это сыграло
важную роль в эволюции и формировании его взглядов на общественную жизнь (Крейцнах-
ские тетради с выписками). Все это время Карл использовал для интенсивной подготовки
к изданию нового журнала: один из знакомых, А. Руге, предложил ему место соредактора
в создающемся парижском издании «Немецко-французский ежегодник», обещая прилич-
ный гонорар. Маркс дал согласие, хотя ему предлагали место чиновника государственной
службы, гарантировали быстрое продвижение и блестящую карьеру. И в дальнейшем он не
раз отказывался от государственной службы, хотя лестные предложения получал постоянно.
Но интерес Карла к проблемам социализма и перспектива издания журнала, соединяющего
немецкую теорию с французскими политическими идеями, оказались слишком привлека-
тельными для того, чтобы вести размеренную жизнь немецкого чиновника.



Е.  Кочемировская, А.  Фомин.  «10 гениев, изменивших мир»

54

Таким образом, в начале октября 1843 года супруги Маркс переселились в Париж, кото-
рый был, пожалуй, идеальным местом для начинающего социалиста. Беременная Женни
не могла даже предположить, что с этих самых пор и до конца жизни ее ждут бесконеч-
ные скитания, унизительная бедность, долги, непогашенные ссуды, преследования кредито-
ров и непрерывные письма с просьбами о помощи. Впрочем, о материальных затруднениях
Маркса и его семьи написано столько, что если все собрать воедино, получится роман, по
сравнению с которым блекнут страдания всех героев Диккенса, вместе взятых.

Как бы то ни было, но с момента переезда в Париж история Европы стала для Женни не
более чем частью семейной жизни: в одном из ее очерков о муже переворот Луи Наполеона,
революция 1848 года и выход новых трудов Карла упоминаются в одном ряду с корью, кото-
рой переболели их дети. И еще неизвестно, какое событие было для нее более важным.

…Совместная работа Маркса и Руге была недолгой. В феврале 1844 года вышел един-
ственный (двойной) номер журнала с двумя статьями Маркса – «К еврейскому вопросу» и «К
критике гегелевской философии права. Введение». Мировоззрение Карла приобретало все
более радикальный характер, он увлекся коммунистическими идеями, и умеренная линия
Руге перестала его устраивать. На этой почве между соредакторами возникли серьезные раз-
ногласия, а поскольку финансировал издание Руге, то уйти пришлось, естественно, Марксу.

После этого разрыва Карл стал соредактором леворадикальной газеты
«Форвертс!» («Vorwarts!»), существовавшей на пожертвования немецких эмигрантов. Денег
не всегда хватало даже на типографские расходы, так что сотрудники газеты работали фак-
тически на общественных началах. Растущая семья Маркса (1 мая 1844 года у них родилась
дочь Женни, названная в честь жены) чуть ли не голодала.

Летом 1844-го молодой ученый написал несколько работ, известных под общим назва-
нием «Экономическо-философские рукописи 1844 года». В них он развивал историческое
понимание человеческой сущности, отстаивая мысль о том, что индивидуальные свойства
не являются врожденными, а отражают общественные процессы. Человеческие качества
(прежде всего, чувства), которые, скажем, Л. Фейербах считал врожденными, Маркс пони-
мал как продукт истории. Согласно Марксу, чувства формируются на основе предметов куль-
туры, т. е. предметов, созданных человеком для человека. Совершенно ясно, пишет также
мыслитель, что «человеческий глаз воспринимает и наслаждается иначе, чем грубый нече-
ловеческий глаз…». Но обязан человек этими своими качествами не природе, а обществу.

Развитие психологии показало, что рассуждения Маркса были верны: хотя многие
задатки и предпосылки к психической деятельности являются врожденными, их конкретное
проявление становится результатом социального влияния. К примеру, грусть или радость
испытывают все люди, но ситуации, в которых они возникают, в разных обществах раз-
личны. Другой пример – появление социальных чувств стыда и вины: они ведь не являются
врожденными и формируются в процессе жизни человека. Логика Маркса лежит в основе
культурно-исторического подхода к развитию индивидуальной психики Л. С. Выготского,
теорий развития языка и речи.

Маркс, кроме того, внес важную поправку в понимание сущности человека: основой
его исторического развития является труд. При этом замечал, что, во-первых, Гегель видел
«только положительную сторону труда, но не отрицательную», а во-вторых, «знает и при-
знает только один вид труда, именно абстрактно-духовный труд». Согласно же Марксу, глав-
ное в труде то, что человек, производя вещи, воспроизводит тем самым себя и свою соб-
ственную индивидуальность. И действительно: компьютеры появились только тогда, когда
это стало по-настоящему необходимо человеку, а скрипки Амати и Страдивари различаются
между собой, не переставая быть скрипками.

Отдельное внимание Маркс уделил проблеме отчуждения – объективного социаль-
ного процесса, присущего любому обществу (кроме разве что первобытных племен или
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искусственно создаваемых коммун), в основе которого лежит частная собственность. Этот
процесс, согласно Большой Советской Энциклопедии, характеризуется «превращением дея-
тельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, господствующую над ним и
враждебную ему». Иными словами, жизнь человека оказывается подчиненной производи-
мым им же благам, на которые он не имеет прав (сапожник должен прилагать все больше
усилий для того, чтобы заработать себе на сапоги).

И чем более специализированным становится труд, тем отчетливее проявляется это
противоречие. В результате труд в отчужденном состоянии оказывается средством, а еда,
питье и размножение – целью жизни человека. Человек тем самым превращает собственное
творческое и духовное начало, отличающее его от животного, «в средство для поддержа-
ния своего существования». Мерилом успешности в обществе становится уровень матери-
ального достатка, что автоматически выбрасывает на обочину (отчуждает от полноценной
жизни) огромное количество людей, которые не могут воспользоваться результатами соб-
ственного труда, а также создает огромную конкуренцию за право получить доступ к источ-
никам дохода. «Непосредственным следствием того, что человек отчужден от продукта сво-
его труда, – пишет Маркс, – <…> является отчуждение человека от человека. Когда человек
противостоит самому себе, то ему противостоит другой человек».

Результатом отчуждения труда становится все больший разрыв между обществом и
его социальными институтами, прежде всего государством: призванные отражать интересы
людей, они постепенно превращаются в самодостаточные структуры, оторванные от дей-
ствительности. Социальные институты (школа, армия, органы государственного управле-
ния, социальной защиты и др.) становятся бюрократическими структурами, построенными
по иерархическому принципу. Возникает разрыв между ценностями, которые предлагает
официальная идеология, и теми, что существуют в обществе (к примеру, отношение к службе
в армии, к уплате налогов, к религии и т. д.). Отчуждение идеологии от жизни приводит к
тому, что она формирует такой уровень притязаний, желаний и ожиданий у членов обще-
ства, который не соответствует его действительным возможностям: скажем, идеология соци-
ального государства никак не отвечает реальным экономическими процессам. Отчуждение
характеризует и духовную жизнь общества: возникает разделение по идеологическим и
религиозным признакам, углубляется разрыв между «массовой» и «элитарной» культурой.

Важная мысль, высказанная Марксом в ранних работах, состоит в том, что в «граж-
данском обществе» (сфере проявления и столкновения материальных, в т. ч. экономических,
интересов) отчуждение принимает всеобщий характер, распространяясь на всех его членов
– от рабочего до миллиардера. И над тем, и над другим господствует сила материального
богатства и неконтролируемых социально-экономических обстоятельств. В этом-то и заклю-
чается корень всех идей, норм и правил, которые порождаются этим обществом отчуждения,
распространяющегося на все: «Не боги и не природа, а только сам человек может быть этой
чуждой силой, властвующей над человеком».

Парадокс состоит в том, что ситуация, когда человек свое собственное отчуждение вос-
принимает как давление анонимных сил, возможна в «гражданском обществе», где сняты все
формы непосредственного угнетения человека человеком, и где он, в юридическом смысле,
свободен (именно гражданское общество обусловливает характер политического строя – а
потом зачастую от него же и страдает). И чем дальше развивается демократическое «граж-
данское общество», тем более усугубляется господство анонимных сил над человеком. И
именно поэтому в век космоса и компьютерной техники у людей пробуждаются самые дикие
суеверия, пришедшие из дохристианских языческих времен, и они готовы верить самым
бессмысленным небылицам.

Окончательное освобождение человека от всех форм отчуждения, в том числе поли-
тического (т. е. государства) возможно только с отказом от частной собственности и, тем
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самым, с освобождением человека от труда как от вынужденной деятельности. Маркс скеп-
тически относился к социалистическим теориям, которые оставляли неизменными суще-
ствующий характер и содержание труда. «Даже равенство заработной платы, – писал он, –
имело бы лишь тот результат, что превратило бы отношение нынешнего рабочего к его труду
в отношение всех людей к труду. В этом случае общество мыслилось бы как абстрактный
капиталист». Это, собственно, и произошло в СССР, когда большинство работающих граж-
дан ничем не отличались от «эксплуатируемого большинства стран капитала» в том смысле,
что они не интересовались духовной составляющей своей деятельности, ориентируясь на
материальный достаток и вступая в конкурентную борьбу за место под солнцем с себе подоб-
ными.

Условием же освобождения рабочих, как покажет Маркс в процессе создания «Капи-
тала», является именно изменение характера труда, его превращение во «всеобщий». В
современном обществе таков труд ученого, человека искусства и всех тех, кто занят твор-
чеством. Результаты такого труда сложно приватизировать из-за их изначальной направлен-
ности на общество (к примеру, труд писателя не имеет смысла, если последний работает
«в стол»). Отсутствие всеобщего труда порождает, например, проблемы авторского права в
эпоху Интернет, когда «в сети» может быть обнаружено любое произведение, невзирая на
мнение автора. Маркс, конечно, не мог предвидеть современных коллизий всеобщего труда,
но движение в этом направлении предсказал еще в 40-е годы XIX века.

В конце августа 1844-го проездом из Великобритании в Германию в Париже оста-
новился Фридрих Энгельс, с которым Маркс к тому времени состоял в постоянной пере-
писке. Карл, ставший тогда фактически главным редактором «Vorwarts!», привлек Фридриха
к сотрудничеству, и первым плодом их совместной работы стала книга «Святое семейство,
или Критика критической критики». Она была опубликована в феврале 1845 года.

А в январе французские власти по требованию прусского правительства распоряди-
лись о высылке редакторов и сотрудников «Vorwarts!» из Франции за революционную аги-
тацию. 3 февраля Марксы переехали в Брюссель, где прожили три года. На новом месте Карл
занимался публицистикой, писал научные труды, вел общественную работу. Семья жила в
долг, сводя концы с концами только благодаря финансовой помощи Энгельса, переехавшего
в Брюссель в апреле того же года.

К этому времени Маркс написал много работ, но большую часть из них довести до
печати не удалось. Неудачу потерпели и попытки издать писавшийся Марксом и Энгельсом
в ноябре 1845 – апреле 1846 года двухтомный трактат «Немецкая идеология», в котором
впервые было дано развернутое изложение материалистического понимания истории как
сложившейся и цельной концепции.

Согласно этой теории, люди сами делают свою историю, находясь при этом в объек-
тивно не зависящих от них обстоятельствах. Это та самая историческая необходимость, с
которой люди вынуждены считаться и которая задана каждому новому поколению. В то же
время в исторической перспективе эти обстоятельства не обуславливают историю, а явля-
ются ее частью. Фактически каждое поколение решает для себя: согласиться с существую-
щими условиями жизни или попытаться их изменить, однако это решение вытекает из кон-
кретной ситуации в данный момент времени.

Основой исторического процесса являются производительные силы общества, кото-
рые связывают между собой людей всех поколений. «Та сумма производительных сил, –
писали Маркс и Энгельс, – капиталов и социальных форм общения, которую каждый инди-
вид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, что философы
представляли себе в виде «субстанции» и в виде «сущности человека», что они обожеств-
ляли и с чем боролись…»
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Люди вынуждены приводить в действие производительные силы, доставшиеся от
предшествующих поколений. Благодаря своей деятельности они обладают свободой менять
полученные природные и общественные обстоятельства. Но свобода состоит не в том, что
люди делают то, что хотят, а в том, что их действия отвечают существующим условиям. В
этом отношении свобода отличается от произвола, с которым ее часто путают, ибо «обстоя-
тельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства».

Согласно Марксу и Энгельсу, свобода и необходимость – это связанные между собой
моменты исторического процесса и деятельности людей. Человек ни в коем случае не явля-
ется пассивным продуктом обстоятельств, ведь он может изменить их: «обстоятельства
изменяются именно людьми, и воспитатель сам должен быть воспитан…»

По Марксу, уровень человеческой свободы определяется не только уровнем развития
техники, но и степенью развития общества, т. е. той формой отношений, в которые люди
вынуждены вступать, чтобы привести в действие соответствующие производительные силы.
Причем более высокий уровень производительных сил может стать условием человеческой
несвободы. Иначе говоря, человек может оказаться заложником технического прогресса и
чувствовать себя более свободным с лопатой на собственном огороде, а не с самым совре-
менным компьютером, если ему приходится работать ради осуществления чуждых и непо-
нятных целей.

В мае 1846 года произошел разрыв Маркса с идеологом утопического уравнительного
коммунизма В. Вейтлингом. Тогда же ученый начал работу над критической книгой «Нищета
философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона [7]», вышедшей летом 1847-го.
Именно тогда окончательно сформировались взгляды Маркса на коммунизм, которые сильно
отличаются от представлений, существующих у марксистов отечественного образца.

Коммунизм, который считался «нашей целью», строился на основе отрицания част-
ной собственности как таковой и должен был превратить индивидуальную собственность во
всеобщую, уравняв всех членов общества по отношению к ней. Маркс называл такой подход
грубым, или казарменным, коммунизмом, являющимся по сути своей проявлением зависти
мелкой частной собственности к крупному собственнику: «Грубый коммунизм есть лишь
завершение этой зависти… Что такое упразднение частной собственности отнюдь не явля-
ется подлинным освоением ее, видно как раз из абстрактного отрицания всего мира куль-
туры и цивилизации, из возврата к неестественной простоте бедного, грубого и не имеющего
потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственно-
сти, но даже и не дорос еще до нее».

Вторая форма коммунизма по Марксу – это коммунизм «политического характера,
демократический или деспотический». Согласно Марксу, демократия может быть деспо-
тической, когда отдельная личность подавляется обществом (как, к примеру, насильствен-
ный коллективизм, имеющий место в армии, в религиозных или сельских общинах). Такого
рода коммунизм упраздняет государство, но находится под влиянием частной собственно-
сти: «Коммунизм уже мыслит себя как возвращение человека к самому себе, как уничтоже-
ние самоотчуждения; но… еще находится в плену у частной собственности и заражен ею».

Наконец, третья форма – коммунизм как «упразднение частной собственности – этого
самоотчуждения человека, – и в силу этого как подлинное присвоение человеческой сущно-
сти человеком». «Коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих
народов, произведенное «сразу», одновременно, что предполагает универсальное развитие
производительной силы и связанного с ним мирового общения, – оговаривает Маркс. – Без
этого: 1) коммунизм мог бы существовать только как нечто местное; 2) сами силы общения
не могли бы развиться в качестве универсальных…; 3) любое расширение общения упразд-
нило бы местный коммунизм».
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Действительный коммунизм, в противоположность казарменному, отрицающему лич-
ность, равен завершенному гуманизму. Он предполагает кардинальное изменение характера
труда – превращение деятельности в «само-деятельность», а науки – в непосредственную
производительную силу; резкое сокращение рабочего дня в пользу времени, которое человек
может потратить на свое свободное развитие. Фактически Маркс описал «общество знаний,
постиндустриальное общество, информационное общество», контуры которого проступают
уже сегодня и привлекают к себе все более пристальное внимание не только ученых, поли-
тиков и крупных собственников, но и тех, кого принято называть «наемными работниками»
или «людьми труда».

Середина XIX века была временем бурного развития промышленности, осознания
рабочими себя как мощной социальной силы. Повсеместно возникали разнообразные союзы
и комитеты, которые пропагандировали коммунистические и социалистические идеи. И
двадцатишестилетний Маркс, уже ставший крупным идеологом коммунизма, задумался о
создании масштабной организации, способной объединить бы все эти разрозненные группы.

В начале 1846 года он создал Брюссельский Коммунистический корреспондентский
комитет, наладивший связь с аналогичными группами в Великобритании, Франции, Герма-
нии. По сути, на свет появилась международная сеть связи и обмена информацией между
коммунистическими и социалистическими группами разных стран.
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Примечания
1.
Схоластика (лат. scholastica, от греч. scholastikós – школьный, ученый, schol – ученая
беседа, школа) – тип религиозной философии, характеризующийся принципиальным
подчинением примату теологии (церковным догмам, обычаям, традициям), соединением
мистических предпосылок с рационалистической методикой и особым интересом к
формально-логической проблематике. Основываясь на философии Аристотеля, схоластика
утверждала, что материя – форма духа, и потому внешний, материальный мир – лишь
отражение внутреннего, духовного мира человека, т. е. мира вне человека-наблюдателя не
существует.

2.
Парадигма в широком смысле – это набор убеждений, ценностей и методов, разделяемых
членами данного научного сообщества. Некоторые из парадигм имеют философскую
природу и являются всеобщими; другие формируют научное мышление в ограниченных
областях исследований. Одна парадигма может стать обязательной для всех естественных
наук, другая – лишь для астрономии или молекулярной биологии, третья – для таких
узкоспециальных сфер, как изучение вирусов или генетическая инженерия.

3.
Сущность аналитической геометрии состоит в приложении алгебры к геометрии и
обратно. Всякая кривая может быть выражена уравнением между двумя переменными
величинами, и обратно – всякое уравнение с двумя переменными может быть выражено
кривой. Для облегчения классификации кривых Декарт указывает на чрезвычайно важное
обстоятельство: «Все точки линий, которые можно назвать геометрическими, т. е. которые
подходят под какую-либо точную и определенную меру, обязательно находятся ко всем
точкам прямой линии в некотором отношении, которое может быть выражено некоторым
уравнением, одним и тем же для всех точек данной линии». Здесь, таким образом,
фигурируют метод координат и понятие о функции как аналитическом выражении
рассматриваемых кривых.

4.
Густав II Адольф (1594–1632) – король Швеции из династии Ваза (1611–1632). Много воевал
с Россией, Польшей и Данией; участвовал в Тридцатилетней войне, в которой одержал свои
наиболее знаменитые победы. Был одним из крупнейших военных деятелей и полководцев
своего времени, ввел целый ряд усовершенствований в дело организации и вооружения
армии.

5.
Упражнение и неупражнение органов – одна из основных идей в эволюционной гипотезе
Ламарка. Согласно ей, часто используемые органы развиваются в результате упражнений;
органы же, которые используются редко или вообще не используются, постепенно
атрофируются.

6.
К слову, «субъективный идеализм» – это не ругательство, а одна из основных
разновидностей идеализма. Идеализм, в свою очередь, представляет собой общность
философских учений, которые, в противоположность материализму, рассматривают
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сознание, дух как первичное по отношению к материи. Субъективный идеализм отрицает
наличие какой-либо реальности вне сознания человека или не обусловленной им.

7.
Прудон (Prondhon) Пьер-Жозеф (1809–1865) – знаменитый французский мыслитель и
экономист, теоретик анархизма. Сын бочара, был наборщиком типографии и корректором.
Активно критиковал институт собственности, современное ему гражданское обществ.
Его выражение «всякая собственность есть кража» стало крылатым. Примирение всех
экономических противоречий Прудон видел в системе взаимности и обмена, которую он без
успеха пытался осуществить открытием в Париже Народного банка. Народный банк должен
был обменивать продукты труда на свидетельства (боны), после чего вся современная
система оплаты труда и торговли стала бы, по замыслу Прудона, излишней.
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