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Глава I

 
Происхождение. – Суеверия XVII века. – Влияние отца. – Недальновидный учи-

тель. – Чтение классиков и схоластов.
Подобно многим великим людям, Лейбниц был смешанного происхождения: в жилах

его текла не только немецкая, но и славянская кровь. Сам Лейбниц в составленной им крат-
кой автобиографии утверждает, что предки его по отцу были родом «из Польши и Богемии».
Фамилия «Лейбниц», несомненно, славянского корня – это переделка имени Лубенец. По
материнской линии Лейбниц, по-видимому, имел чисто немецких предков: мать его была
урожденная Шмукк. По воспитанию и окружающей среде, успевшей вполне онемечить уже
прадеда великого Лейбница, немецкий философ, конечно, должен считаться таким же нем-
цем, как и Лессинг – потомок лужицких лесников.

Большая часть немецких писателей безусловно отвергает в натуре Лейбница всякие
«примеси». Все, что можно сказать в пользу расовых влияний, сводится к замечанию, что
Лейбниц, в противоположность методичному Канту и аккуратному Гайдну, отличался неко-
торой «славянской» широтой натуры, разбросанностью и порой даже безалаберностью.
Черты эти, однако, встречаются и у романских, и даже у чисто германских выдающихся
людей. Более серьезным можно считать указание на необычайную легкость, с которою Лейб-
ниц усваивал иностранные языки, – тут атавизм мог играть непосредственную роль, весьма
легко объяснимую даже с чисто физиологической точки зрения.

Если оставить в стороне вопрос о расе, то влияние наследственности в более широком
смысле слова может быть прослежено у Лейбница довольно глубоко. С обеих сторон, – и с
отцовской, и с материнской, – мы видим у него предков, более или менее выдающихся по
своему умственному развитию. Отец Лейбница был довольно известный юрист и в течение
двенадцати лет преподавал философию или, как тогда выражались, мировую мудрость, зани-
мая должность асессора на философском факультете Лейпцигского университета. Он был
также «публичным профессором морали». Его третья жена, Катерина Шмукк, мать великого
Лейбница, была дочерью выдающегося профессора, преподававшего юридические науки.
Семейные традиции с обеих сторон предсказывали Лейбницу философскую и юридическую
деятельность.

Из автобиографических показаний Лейбница видно, что его отец весьма рано распо-
знал гениальную натуру сына, можно даже сказать, слишком рано, и рассказ Лейбница об
этом не лишен – с точки зрения каждого здравомыслящего читателя – известной доли юмора.
Когда над Лейбницем совершали обряд крещения, малютка поднял глаза к потолку. Отец
Лейбница усмотрел в этом слишком обыденном случае «особое предзнаменование великой
будущности сына» и занес «событие» в свою семейную хронику в витиеватых выражениях,
заявив, что сын его всегда будет обращать взоры к небесам, к Божеству и всей своей дея-
тельностью подтвердит указанное предзнаменование.

Другое не менее «знаменательное» событие, характеризующее суеверия того времени,
произошло с Лейбницем, когда он был маленьким мальчиком. Пусть об этом расскажет сам
Лейбниц, чрезвычайно любивший повторять анекдоты из своего детства с целью доказать,
что еще ребенком он был существом необыкновенным. Что же касается его отца, – трудно
сказать, играло ли здесь главную роль суеверие, или общая для многих родителей склон-
ность считать своих детей особенными существами.

«Однажды в воскресенье, – пишет Лейбниц, – моя мать пошла в церковь слушать про-
поведь. Отец был болен и остался дома в постели. Я играл у печки и был еще не совсем одет.
Кроме меня в комнате была лишь одна из теток. Я карабкался на скамью, стоявшую подле
стола; у стола стояла тетка и хотела меня одеть. Я шалил и со скамьи взобрался на стол; она
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хотела меня поймать, я кувыркнулся и упал со стола. Отец и тетя вскрикнули и увидели,
что я сижу подле стола и смеюсь как ни в чем не бывало, хотя я пролетел гораздо дальше,
чем если бы спрыгнул. Отец усмотрел в этом счастливом исходе особое благоволение Божие
и немедленно послал слугу с запиской в церковь, чтобы, по обычаю, отслужить благодар-
ственный молебен. Об этом происшествии много говорили в городе. Частью из этого случая,
частью не знаю из каких сновидений и предзнаменований, отец мой вывел относительно
меня такие большие надежды, что его приятели насмехались над ним из-за этого».

Впрочем, влияние отца на маленького Лейбница было в общем благотворным. Он ста-
рался развить в ребенке любознательность и часто рассказывал ему маленькие эпизоды из
священной и светской истории. Эти рассказы, по словам самого Лейбница, глубоко запали
ему в душу и были самым сильным впечатлением его раннего детства.

Лейбницу не было и семи лет, когда он потерял отца1. Мать Лейбница, которую совре-
менники называют умной и практичной женщиной, заботясь об образовании сына, отдала
его в школу Николаи, считавшуюся в то время лучшею в Лейпциге. Помощником ректора
этой школы был известный ученый и философ Яков Томазий, отец знаменитого Христиана
Томазия, однако преподаватели школы, за немногими исключениями, не блистали талан-
тами.

Лейбниц рассказывает один эпизод из своей школьной жизни, в достаточной мере
характеризующий дух тогдашнего школьного образования. Рассказ интересен еще и как
доказательство чрезвычайно раннего развития способностей Лейбница. Если Паскаль две-
надцати лет изобрел геометрию, то почти так же удивительно изобретение Лейбница, кото-
рый в таком же возрасте открыл способ изучать римских авторов без помощи словаря и без
содействия учителя.

«Когда я подрос, – рассказывает Лейбниц, – мне начало доставлять чрезвычайное
наслаждение чтение всякого рода исторических рассказов. Немецкие книги, которые мне
попадались под руку, я не выпускал из рук, пока не прочитывал их до конца. Латинским язы-
ком я занимался сначала только в школе и, без сомнения, я подвигался бы с обычной мед-
ленностью, если бы не случай, указавший мне совершенно своеобразный путь. В доме, где я
жил, я наткнулся на две книги, оставленные одним студентом. Одна из них была сочинения
Ливия, другая – хронологическая сокровищница Кальвизия. Как только эти книги попали
мне в руки, я проглотил их; Кальвизия я понял без труда, потому что имел немецкую книгу
по всеобщей истории, где говорилось приблизительно то же самое. Но при чтении Ливия
я постоянно попадал в тупик. Не имея понятия ни о жизни древних, ни об их манере писа-
ния, не привыкнув также к возвышенной риторике историографов, стоящей выше обыден-
ного понимания, я, откровенно говоря, не понимал ни одной строки. Но это издание было
старинное, с гравюрами. Поэтому я внимательно рассматривал гравюры, читал подписи и,
мало заботясь о темных для меня местах, попросту пропускал все то, чего не мог понять. Это
я повторил несколько раз и перелистывал всю книгу. Забегая таким образом вперед, я стал
немного лучше понимать прежнее. В восторге от своего успеха я таким образом подвигался
вперед, без словаря, пока наконец мне не стала вполне ясною большая часть прочитанного».

Учитель Лейбница вскоре заметил, чем занимается ученик. Не долго думая, он отпра-
вился к лицам, которым мальчик был отдан на воспитание, требуя, чтобы они обратили вни-
мание на «неуместные и преждевременные» занятия Лейбница.

«По его словам, – пишет Лейбниц, – эти занятия были только помехой моему учению.
Ливии годился, по его мнению, для меня, как котурн для пигмея. Книги, годные для стар-
шего возраста, надо отобрать у мальчика и дать ему Orbis pictus Коменского и маленький

1 Лейбниц родился в Лейпциге 23 июня (4 июля) 1646 года – протестанты считали в то время по старому стилю; отец
его умер 5 сентября 1652 г.
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катехизис. Без сомнения, он убедил бы моих воспитателей, если бы случайным образом сви-
детелем этого разговора не оказался один живший по соседству ученый и много путеше-
ствовавший дворянин, друг хозяев дома. Пораженный недоброжелательством или, лучше
сказать, глупостью учителя, который мерил всех одною мерою, он стал, напротив, доказы-
вать, как было бы нелепо и неуместно, если бы первые проблески развивающегося гения
были подавлены суровостью и грубостью учителя. Наоборот, надо всеми средствами благо-
приятствовать этому мальчику, обещающему нечто необыкновенное. Немедленно попросил
он послать за мною, и когда, в ответ на его вопросы, я ответил толково, он до тех пор не
отстал от моих родственников, пока не заставил их дать обещание, что меня допустят в биб-
лиотеку моего отца, давно находившуюся под замком. Я торжествовал, как если бы нашел
клад, потому что сгорал от нетерпения увидеть древних, которых знал только по имени, –
Цицерона и Квинтилиана, Сенеку и Плиния, Геродота, Ксенофонта и Платона, писателей
Августова века и многих латинских и греческих отцов церкви. Все это я стал читать, смотря
по влечению, и наслаждался необычайным разнообразием предметов. Таким образом, не
имея еще двенадцати лет, я свободно понимал латынь и начал понимать по-гречески».

Этот рассказ Лейбница тем более ценен, что подтверждается и сторонними свидетель-
ствами, доказывающими, что его выдающиеся способности были замечены и товарищами,
и лучшими из преподавателей. Лейбниц особенно дружил в школе с двумя братьями Итти-
гами, которые были значительно старше его возрастом и считались в числе лучших учени-
ков. Отец их был учителем физики, и Лейбниц любил его больше прочих учителей.

Кроме физики и Ливия, Лейбниц увлекался еще и Вергилием; до глубокой старости он
помнил наизусть чуть ли не всю «Энеиду». В старших классах его особенно отличал Яков
Томазий, однажды сказавший мальчику, что рано или поздно он приобретет славное имя в
ученом мире.

Впоследствии Лейбниц изобразил в довольно поэтической форме свои юношеские
стремления, описав себя под именем Пацидия.

«Когда Пацидия допустили в библиотеку отца, он взял себе в учителя Провидение.
Он слышал внутренний голос, повелевавший ему: tolle lege! (возьми и прочитай). Сама
судьба назначила ему остаться без посторонней помощи, без совета, и в его возрасте ему
осталось руководствоваться лишь собственной смелостью. По воле случая он прежде всего
занялся древними… и подобно тому, как люди, часто бывающие под лучами солнца, заго-
рают помимо своей воли, так и он приобрел известного рода окраску не только в выраже-
ниях, но и в образе мыслей. Когда он позднее принялся за новейших писателей, ему стало
тошно от их книг, заполонивших в то время книжные лавки, от этих мешков, набитых пусто-
тою или бестолковою смесью чужих мыслей, без привлекательности, без силы и полноты,
без всякой живой пользы. Можно было подумать, что все это написано для какого-то иного
мира, который эти авторы называли то своею республикой, то своим Парнасом. Когда он
снова думал о древних, с их мужественными, полными силы мыслями, объединяющими всю
жизнь человеческую как бы на одной картине, с их естественною, ясною, текучею, приспо-
собленною к содержанию формой, – различие оказывалось огромным! Оно было так велико,
что Пацидий с той поры поставил себе двумя основными правилами: искать в словах и выра-
жениях ясности, в вещах – пользы. Позднее он узнал, что ясность есть основа всякого суж-
дения, а польза – основа всякого открытия, и что большинство людей заблуждаются именно
потому, что слова их неясны, а опыты бесцельны. Вооруженный такими началами, он казался
своим сверстникам по школе каким-то чудом».

Любопытно, что еще в двенадцатилетнем возрасте Лейбниц любил отыскивать во всем
«единство и гармонию». В первый раз он усмотрел и то, и другое в различных науках. Он
успел понять, что цель всех наук одна и та же и что наука существует для человека, а не
человек для науки. «Он пришел к мысли, что отдельному человеку должно казаться наилуч-
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шим то, что плодотворнее всего для всеобщего, и что наилучшим средством для прекрасного
служит человек».

Лейбницу не было еще четырнадцати лет, когда он изумил своих школьных учителей,
проявив еще один талант, которого в нем никто не подозревал. Он оказался не только фило-
логом, но и поэтом, – по тогдашним понятиям истинный поэт мог писать только по-латыни
или по-гречески.

В день Троицы, по обычаю, один из учеников должен был прочесть праздничную речь
по-латыни. Ученик, на которого выпала эта обязанность, заболел, и никто не вызвался заме-
нить его. Наконец обратились к Лейбницу: товарищи знали, что он мастер писать стихи.
Действительно, Лейбниц взялся за дело и в один день настрочил триста гекзаметров, при-
чем, для пущей важности, нарочно постарался избежать хотя бы единого стечения гласных.
Стихотворение вызвало одобрения учителей, которые признали Лейбница выдающимся поэ-
тическим талантом, хотя и выразили опасение, что он, ради стихотворства, пренебрежет
научными занятиями. Опасения были напрасны. Натура Лейбница отличалась такой жаждой
новизны, что он не мог остановиться окончательно на какой-либо одной стороне умствен-
ной деятельности. Тогдашняя сухая школьная логика привлекала его не менее поэзии. В
этой скучной науке Лейбниц сумел найти больше того, что ему предлагали в учебниках и
в классе. Под покровом варварских схоластических формул Лейбниц сумел увидеть нечто
такое, что скрывалось от его учителей. В четырнадцатилетнем возрасте он стал вдумываться
в истинную задачу логики как классификации элементов человеческого мышления. Лейбниц
рассказывает об этом следующее:

«Я не только умел с необычайною легкостью применять правила к примерам, чем
чрезвычайно изумлял учителей, так как никто из моих сверстников не мог сделать того же;
но я уже тогда во многом усомнился и носился с новыми мыслями, которые записывал,
чтобы не забыть. То, что я записал еще в четырнадцатилетнем возрасте, я перечитывал зна-
чительно позднее, и это чтение всегда доставляло мне живейшее чувство удовольствия. Из
моих тогдашних соображений приведу лишь один пример. Я видел, что логика подразделяет
простые понятия на известные разряды, так называемые предикаменты2. Меня удивляло,
почему не подразделяют подобным же образом сложные понятия или даже суждения так,
чтобы один член вытекал или выводился из другого. Придуманные мною разряды я называл
также предикаментами (категориями) суждений, образующими содержание или материал
умозаключений, подобно тому, как обыкновенные предикаменты образуют материал суж-
дений. Когда я высказал эту мысль своим учителям, они мне не ответили ничего положитель-
ного, а только сказали, что мальчику не годится вводить новшества в предметы, которыми он
еще недостаточно занимался. Позднее я понял, что порядок, к которому я стремился, совер-
шенно тот же, как в элементарной математике, где одно предложение вытекает из другого.
Этого самого я напрасно добивался от философов».

В пятидесятилетнем возрасте Лейбниц все еще охотно вспоминал о своих первых
школьных занятиях логикой.

«Я должен сознаться, – пишет он Габриэлю Вагнеру, – что и в прежней (схоластиче-
ской) логике было кое-что полезное. Я обязан сказать это из чувства благодарности, потому
что действительно мне принесла пользу и та логика, которую преподают в школах… Я
перечитывал всевозможные руководства, стараясь выискать в них род общего реестра всех
вещей, существующих в мире. Часто я задавал вопросы самому себе и товарищам, спраши-
вая, к какому предикаменту (категории) и к какому разряду относится то или иное. Вскоре
я имел удовольствие открыть, что с помощью таких предикаментов можно многое угадать
или вспомнить забытое, когда имеешь в мозгу некоторое представление, но не можешь фазу

2 На языке схоластики предикамент означал то же, что категория
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отыскать его. В таких случаях надо только спросить себя самого или других по известным
предикаментам и дальнейшим подразделениям. С этою целью я даже составил таблицы…
При таком допросе можно быстро исключить все не относящееся к делу и обнаружить насто-
ящего „виновника“. Составляя такие таблицы познаний, я нашел, что эти деления и подраз-
деления и составляют связь мыслей… Такого рода занятия доставляли мне особое удоволь-
ствие, и из того, что я нашел тогда, многое даже теперь мне кажется не совсем дурным… Эти
деления и подразделения составляют род тенет для ловли дичи. Когда мне возражают, что
хорошие головы обходятся и без такого пособия, я отвечаю, что даже дурная голова может
с таким пособием иной раз сделать более, чем хорошая, действующая без всякой системы.
Ребенок при помощи линейки может провести лучшую прямую линию, чем искуснейший
рисовальщик прямо от руки. Превосходные умы несомненно достигнут при таком пособии
весьма многого».

Замечательно, что еще в ранней молодости Лейбниц соединил свои первые попытки
к реформе школьной логики с остроумной идеей, впоследствии возобновлявшейся в самых
разнообразных формах: он пытался создать «азбуку мыслей», идеографию или «паси-
графию», род усовершенствованных иероглифов, долженствующих выражать абстрактные
научные понятия. Подобно тому, как буква есть символ звука, составляющего часть слова,
знаки Лейбница должны были выражать собою простейшие общие понятия, а из комбина-
ции этих знаков должны были получаться символы не отдельных слов, а суждений и умо-
заключений. Предположим, что буквою А обозначается понятие человек, буквою Б – поня-
тие смертный, буквою В – понятие о множественном числе, в таком случае комбинация
А Б В достаточно ясно выражает собою суждение: Люди смертны. Нечего и говорить, что
практическое осуществление идеи Лейбница представляет почти непреодолимые трудно-
сти. Мысль создать «азбуку идей», одинаково понятную всем народам, увлекательна, но
разумное применение ее уже сделано в области формул математики, химии и других наук.
Идти далее того едва ли уместно. Так или иначе, эта мысль пришла на ум Лейбницу еще
в школьные годы и занимала его в течение всей жизни, не дав, однако, сколько-нибудь удо-
влетворительных результатов.

«Две вещи, – пишет Лейбниц, – принесли мне огромную пользу, хотя обыкновенно они
приносят вред. Во-первых, я был, собственно говоря, самоучкой, во-вторых, во всякой науке,
как только я приобретал о ней первые понятия, я всегда искал новое, часто просто потому,
что не успевал достаточно усвоить обыкновенное… Когда у меня впервые возникла мысль о
возможности составить азбуку, выражающую человеческие понятия, и когда я подумал, что,
комбинируя буквы этой азбуки, можно, быть может, все найти и все исследовать, я пришел
в восторг. Моя радость была, конечно, сначала радостью мальчика, не вполне постигшего
величие предмета. Позднее, чем больше я над этим думал, тем больше во мне укреплялась
решимость заняться столь важным вопросом».

На школьной скамье Лейбниц успел уже прочесть все более или менее выдающееся,
что имелось в то время в области схоластической логики. Он читал какого-нибудь Суареса
«так легко, как милезийскую сказку или как так называемые романы». Богословские трак-
таты также интересовали его. Он прочел сочинение Лютера о свободе воли, многие полеми-
ческие трактаты лютеран, реформатов, иезуитов, арминиан, томистов и янсенистов; то было
время, когда ожесточенные религиозные войны мало-помалу уступали место теоретической
полемике. Эти новые занятия Лейбница встревожили его воспитателей. Они боялись, что
Лейбниц станет «хитроумным схоластиком». «Они не знали, – пишет философ в своей авто-
биографии, – что мой дух не мог быть наполнен односторонним содержанием».
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Глава II

 
Студенческие работы. – Полигистор. – Вейгель. – Томазий. – Интриги деканши. –

Докторский экзамен. – Лейбниц в роли розенкрейцера.
Пятнадцатилетним юношей Лейбниц стал студентом Лейпцигского университета

(1661 г.).
По своей подготовке он значительно превосходил многих студентов старшего возраста.

Правда, характер его занятий по-прежнему оставался крайне разносторонним, можно даже
сказать беспорядочным. Он читал все без разбора, богословские трактаты наряду с меди-
цинскими.

В начале своей студенческой жизни Лейбниц много терял от плохой математической
подготовки, не позволявшей ему, например, понять еще в то время философию Декарта.
Неудивительно, что, зная лишь школьных философов своего времени, Лейбниц предпочи-
тал им древних. Мало-помалу он, однако, ознакомился и с великими умами новейшего вре-
мени, – с Декартом и Бэконом, с Кеплером и Галилеем.

Официально Лейбниц считался на юридическом факультете, но специальный крут
юридических наук далеко не удовлетворял его. Кроме лекций по юриспруденции, он усердно
посещал и многие другие, в особенности по философии и математике.

В числе профессоров философии в Лейпциге были Адам Шерцер, ученый представи-
тель схоластики, и Яков Томазий, поклонник Аристотеля, человек с огромной начитанно-
стью и выдающимся преподавательским талантом. Сам Лейбниц признавал, что Томазий
много способствовал систематизации его разнородных, но разрозненных знаний. Томазий
читал историю философии в то время, как другие читали только историю философов. Оче-
видно, что в лекциях Томазия гениальный ученик нашел не только новые сведения, но и
новые обобщения, новые мысли, и бесспорно, что эти лекции немало содействовали его
быстрому ознакомлению с новым направлением, с великими идеями конца XVI и начала
XVII века. То была знаменательная эпоха, когда в Италии и во Франции новый дух уже совер-
шил крупные завоевания, система Коперника и Галилея была отвергаема лишь инквизицией
и невеждами, а миросозерцание Декарта вытеснило даже авторитет Аристотеля, превратив-
шись, в свою очередь, в неприкосновенную догму. Картезианизм успел отчасти повлиять и
на Германию, хотя и не дал здесь обильных плодов из-за тогдашней сравнительной отстало-
сти немцев в математических и физических науках.

Пропасть между схоластикой и новой философией была так велика, что свет новых
идей сперва ослепил Лейбница. «Этот юноша, – пишет он, изображая себя под именем
Пацидия, – был необыкновенно счастлив, когда ознакомился с планами великого Фрэнсиса
Бэкона, с глубокими мыслями Кардана и Кампанеллы, с опытами лучшей философии, кото-
рые он нашел в трудах Кеплера и Галилея, и Декарта».

Как уже было замечено, несмотря на существование отдельных гениев, каким был
Кеплер, Германия не могла в то время считаться передовой в области физико-математиче-
ских наук. Преподавание этих наук в немецких университетах было поставлено намного
хуже, чем во Франции, Италии и Англии. В Лейпциге Лейбниц слушал лекции профессора
Кюна, который шел не дальше «Начал» Эвклида и читал их так неясно, что, говорят, из юных
студентов один Лейбниц понимал его лекции и потом разъяснял товарищам более удобопо-
нятным языком. Желая пополнить свое математическое образование, Лейбниц отправился в
Йену, где славился математик Вейгель.

Этот профессор был ум довольно оригинальный и, по своей многосторонности, до
известной степени родственный Лейбницу. Подобно своему великому ученику, Вейгелъ был
тем, что в Германии начала XVIII века называли полигистором (Polyhistor); во Франции
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конца того же века он получил бы название энциклопедиста. Вейгель был одновременно
математиком, философом и юристом. Он разработал свою систему «естественного права»,
и в Йене упорно держались слухи, что Пуфендорф немало позаимствовал из тетрадок Вей-
геля. Вейгель был ярым противником схоластики и, как впоследствии сам Лейбниц, пытался
примирить Аристотеля с новейшей наукой. Сверх того, он отличался неистощимой изоб-
ретательностью и постоянно носился с разными проектами, в числе которых было немало
смехотворных. Так, например, Вейгель вздумал заменить мифологические названия созвез-
дий новыми, заимствованными из гербов европейских владетельных лиц. Он носился также
с планом устройства особых гигиенических качелей, якобы могущих избавить от всяких
недугов. Но наряду с такими проектами у Вейгеля попадается немало дельных и здравых
мыслей. Между прочим, он много занимался вопросами морали, к которым пытался при-
менить математический метод. Не ограничиваясь теорией, он хотел основать практическую
«Школу добродетели», то есть образовательно-воспитательное заведение, где главное вни-
мание предполагалось отвести «не словесным, а реальным наукам и где юноши должны
учиться не только науке, но и добродетели». Многие смеялись над этим проектом, но Лейб-
ниц был иного мнения. Называя Вейгеля «опытным ученым математиком», Лейбниц заме-
чает, что проект основания «Школы добродетели» вовсе не так неосуществим, как думают
иные. Из всех университетских профессоров Лейбница Томазий и Вейгель были его люби-
мыми учителями, оказавшими на него несомненное влияние, насколько вообще ум, подоб-
ный Лейбницу, поддается посторонним влияниям и чужому руководству.

Кроме математика Вейгеля, Лейбниц слушал в Йене также некоторых юристов и исто-
рика Бозиуса. Последний ввел его в собрания учебного общества, состоявшего из профессо-
ров и студентов и именовавшегося «коллегия пытливых». В числе тетрадей Лейбница была
переплетенная в четвертую долю листа с надписью золотыми буквами: «Отчеты о занятиях
коллегии», но в эту тетрадь было внесено им весьма немногое, да и вообще Лейбниц пробыл
в Йене недолго. Главной его целью были всё же занятия юриспруденцией, а в этом отноше-
нии Лейпциг стоял выше Йены.

О дальнейших занятиях Лейбниц рассказывает следующее:
«Я бросил все остальное и занялся тем, от чего ожидал наиболее плодов (то есть юрис-

пруденцией). Я замечал, однако, что мои прежние занятия историей и философией значи-
тельно облегчили мне понимание юридической науки. Я был в состоянии без труда пони-
мать все законы, и поэтому не ограничился теорией, но посмотрел на нее сверху вниз, как
на легкую работу, и жадно ухватился за юридическую практику. У меня был приятель в
числе советников лейпцигского надворного суда. Он часто приглашал меня к себе, давал
мне читать бумаги и показывал на примерах, как должно судить. Я вникал в глубь науки,
обязанность судьи мне чрезвычайно нравилась, но адвокатские крючки были мне противны,
поэтому я никогда не хотел вести процессы, хотя, по общим отзывам, я прекрасно писал по-
немецки».

Последние слова Лейбница требуют объяснения. Дело в том, что в то время слог сак-
сонских канцелярий считался образцовым в Германии, и Лейбниц мог только поэтому про-
слыть стилистом. На самом деле его немецкий слог был довольно тяжел.

«Таким образом, – продолжает Лейбниц, – я достиг семнадцатилетнего возраста, и
более всего меня радовало то обстоятельство, что я работал не по чужим мнениям, а по
собственному влечению. Этим путем я достиг того, что всегда был первым между своими
сверстниками во всех общественных и частных лекциях и собраниях, и таково было мнение
не только учителей, но и моих товарищей».

По тогдашним правилам, Лейбниц мог держать докторский экзамен не иначе, как после
пятилетнего пребывания в университете и выдержав целый ряд предварительных испы-
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таний. Эти правила чрезвычайно тяготили Лейбница. «Мне совестно и жалко подумать,
сколько времени потерял я понапрасну ради этого срока», – писал он впоследствии.

Лучшие из профессоров оценили его: особенно высокого мнения был о Лейбнице Яков
Томазий, который председательствовал на первом диспуте молодого бакалавра (30 мая 1663
года). Темою для этого диспута Лейбниц избрал вопрос о принципе индивидуальности, –
выбор замечательный по связи этого принципа с позднейшим учением Лейбница о «мона-
дах». Эта первая латинская диссертация Лейбница полна схоластических причуд и тонко-
стей: однако и в ней уже сказывается сильный и независимый ум. Томазий так ценил эту
диссертацию, что сам написал к ней предисловие, в котором публично заявил, что считает
Лейбница вполне способным «к труднейшим и запутаннейшим прениям».

После этого диспута Лейбниц поехал в Брауншвейг, где жил его дядя, известный юрист
Штраух, бывший профессор истории в Йене, а в то время – городской синдик. Целью
поездки было согласовать с дядей некоторые спорные вопросы по наследству, оставленному
отцом Лейбница. Штраух ценил способности племянника и даже переписывался с ним по
научным вопросам, но, тем не менее, спор из-за наследства произвел между ним и Лейбни-
цем значительное охлаждение.

Возвратившись в Лейпциг, Лейбниц блистательно выдержал экзамен на степень маги-
стра «свободных искусств и мировой мудрости», то есть словесности и философии. В своей
диссертации он чрезвычайно самоуверенно говорит о своих занятиях философией. Указав
на трудности избранной им темы, Лейбниц прибавляет: «Едва ли кто-либо более моего спо-
собен к решению этого вопроса, потому что я, как только посвятил себя юридической науке,
при каждом удобном случае возвращался к философии». Лейбниц советует и другим юри-
стам не относиться к философии с пренебрежением и понять, что без философии большая
часть вопросов права представляет лабиринт без выхода.

Лейбницу в то время не было и 18 лет. Вскоре после магистерского экзамена его
постигло тяжелое горе: он потерял мать. По обычаю, ректор Лейпцигского университета
разослал печатное латинское приглашение на похороны вдовы профессора Катерины Лейб-
ниц, – документ любопытный в том отношении, что дает подробные сведения о предках
Лейбница, которые тут же перечислены со всеми их званиями и должностями.

Семейное горе ненадолго прервало научные занятия Лейбница. По смерти матери он
занялся, кроме юриспруденции, греческой философией. Частью под влиянием Вейгеля и
Томазия, частью по собственному влечению, Лейбниц пытался согласовать системы Платона
и Аристотеля как между собою, так и с системой Декарта. Он не принадлежал, однако, к
числу тех эклектиков, которые чисто внешним образом склеивают и сбрасывают в одну кучу
разнороднейшие миросозерцания, не имея при этом своего собственного взгляда. Как точ-
ный и оригинальный ум он стремился не к созданию компилятивной системы, а к синтезу, к
поиску общих начал, поглощающих в себе прежние системы как односторонние частности.
Главный вопрос, представлявшийся его уму, состоял в следующем: возможно ли соедине-
ние в одном высшем начале двух по-видимому взаимно исключающихся миросозерцании,
из которых одно допускает в природе лишь механический принцип, тогда как другое видит
во всем целесообразность?

Судя по письму, написанному Лейбницем уже в старости Монфору, вопрос о целесооб-
разности, о телеологии или, как выражались схоластики, о «субстанциальных формах» вол-
новал Лейбница еще в пятнадцатилетнем возрасте. «Когда я только что познакомился с сочи-
нениями новейших философов, – пишет Лейбниц, – я, в то время еще 15-летний мальчик,
часто гулял один подле Лейпцига, в рощице, называемой Розенталь, и рассуждал о субстан-
циальных формах. Наконец, механическая теория одержала верх и побудила меня взяться
за изучение математики».
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Мы видели, что Лейбниц с этой целью побывал в Йене и слушал Вейгеля. В Лейп-
циге математическое образование не шло дальше Эвклида, Вейгель познакомил Лейбница с
основаниями алгебраического анализа. По возвращении в Лейпциг Лейбниц хотя и не про-
должал систематических занятий математикой, однако и не расставался с ними вполне и
даже пытался применить математику к юриспруденции и философии. Особенно занимала
его теория сочетаний.

Было уже сказано, что Лейбниц давно составил план «азбуки идей». Весьма есте-
ственно было предположить, что путем сочетания различных символов, изображающих
понятия, суждения и умозаключения, удастся чисто механическим путем добыть разные
полезные выводы. Само собою разумеется, что результаты, достигнутые Лейбницем при
его тогдашней малой математической эрудиции, не могли быть особенно значительными.
Он, по-видимому, и не подозревал, что теория сочетаний уже привела к результатам весьма
существенным не только для математики, но и для всех точных наук, через посредство
созданной Паскалем, Ферма и Гюйгенсом теории вероятностей, гораздо более плодотвор-
ной, чем логические упражнения, которыми он занимался.

Между тем Лейбниц, еще не достигнув 20-летнего возраста, считал себя уже вполне
подготовленным к докторскому экзамену. Но тут с ним произошло несколько странное при-
ключение, рассказываемое его биографами по-разному. Наиболее правдоподобный рассказ
сводится к следующему.

По обычаю (сохранившемуся в Германии до сих пор), Лейбниц должен был накануне
докторского экзамена сделать визиты профессорам, прежде всего декану. Лейбниц явился к
декану и постучал в дверь. Вышла деканша и спросила молодого человека довольно грубо,
чего ему надо от ее мужа. Когда Лейбниц объяснил, что желает держать докторский экзамен,
деканша пренебрежительно осмотрела его с головы до ног и сказала:

– Сначала не мешало бы отрастить себе бороду, а потом являться по таким делам.
Этот ответ до такой степени задел самолюбие двадцатилетнего юноши, что он, не ска-

зав более ни слова, ушел и не возвращался.
Из этого вредно, что, в буквальном смысле слова, Лейбницу никто не воспрещал дер-

жать экзамен, а он сам отказался из-за оскорбленного самолюбия. Биограф Людовици, пере-
дающий эти подробности, наивно поясняет, что декан был тут ни при чем, во всем вино-
вата деканша, которая, по общему отзыву, была «не из числа набожнейших и кротчайших
женщин Лейпцига». Сверх того, известно, что декан, наоборот, был отличнейшего мнения
о Лейбнице: незадолго перед рассказанным эпизодом он дважды лично предоставил Лейб-
ницу читать с кафедры.

Для более полной характеристики нравов необходимо заметить, что докторский
диплом по юридическому факультету был в то время в Лейпциге предметом соискания мно-
гочисленных кандидатов: с ним соединялись чисто практические выгоды. При юридическом
факультете состоял род юридического бюро (Spruchcollegium), решавшего разные практи-
ческие вопросы. Это учреждение включало 12 членов, непременно докторов Лейпцигского
университета, но не из числа профессоров. Как нарочно, в 1666 году на открывшиеся вакан-
сии явилось множество кандидатов, из которых Лейбниц, также добивавшийся попасть в
«коллегию», оказался самым младшим по возрасту. Весьма естественно предположить, что
в числе кандидатов были и родственники или кумовья деканши, чем и объясняется прием,
оказанный ею Лейбницу.

Лейбниц в своей автобиографии, хотя ни словом не упоминал о деканше, признает
существование направленных против него интриг. Он пишет между прочим: «Когда я заме-
тил интриги моих соперников, я изменил свое первоначальное решение и вздумал путеше-
ствовать. Я считал недостойным молодого человека оставаться прикованным к месту, и мой
дух сгорал нетерпением прославиться в науках и изучить мир».
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Раздосадованный своей неудачей Лейбниц оставил родной город и буквально «отряс
прах от ног своих». Никогда более он не возвращался в Лейпциг, и, что замечательно, в Лейп-
циге вскоре совсем исчезла память о его жизни в этом городе. Несмотря на все расспросы
немецких биографов, в сороковых годах нынешнего века ни один лейпцигский старожил не
мог им указать ни дома, ни улицы, где родился и провел детство один из величайших фило-
софов Германии.

Осенью 1666 года Лейбниц уехал в Альторф, университетский город маленькой Нюрн-
бергской республики, состоявшей из семи городов и нескольких местечек и сел. Республика
эта славилась своими художниками, учеными, промышленниками. Здесь искусства достигли
довольно высокого совершенства в то самое время, когда в остальной Германии все пришло
в упадок после Тридцатилетней войны; здесь еще не вошло в моду обезьянничанье, господ-
ствовавшее при маленьких и больших немецких дворах, копировавших французские нравы.
«Посмотрите на Нюрнберг, – писал Лейбниц в одном из своих сочинений; – там еще можно
видеть немецкие платья, там нет излишней роскоши».

Впрочем, Лейбниц имел особые причины любить Нюрнберг: с именем этой респуб-
лики было связано воспоминание о его первом серьезном жизненном успехе. Здесь ему чрез-
вычайно повезло. 5 ноября 1666 года Лейбниц блистательно защитил докторскую диссер-
тацию «О запутанных делах». Почти одновременно он написал другую статью, которую
сочинил по дороге из Лейпцига в Альторф. Тема была любопытной: «О новом методе в юрис-
пруденции». Еще раньше, в сочинении «О комбинациях», Лейбниц рассуждал о «естествен-
ном праве»; в своей докторской диссертации и в названной статье он вполне ясно выска-
зывает мысль о необходимости дополнить «естественным правом» всякое положительное
законодательство. По его словам, если положительное законодательство молчит, то никак
нельзя молчать судьям. Нет такого случая, когда судья вправе был бы сказать, что не решил
дела по отсутствию законного основания. Не правы юристы, основывающиеся на отсут-
ствии закона, не правы и те, кто в таких случаях полагается на судьбу или на личное мнение
судьи. Везде, где неприменим положительный закон, должен быть применен принцип есте-
ственного права, и наоборот, это право должно иметь значение до тех пор, пока не доказано
обратное на основании закона или договора.

Эти и другие мысли развил Лейбниц в своей диссертации о сомнительных судебных
делах. Его ученость, красноречие, ясность изложения привели всех в изумление. Декан
факультета, Иоганн Текстор (один из предков Гёте), написал об этом диспуте одному из
друзей в самых лестных выражениях. Сам Лейбниц до глубокой старости с удовольствием
вспоминал о своем юношеском торжестве. Он написал об этом в своей автобиографии сле-
дующее:

«Я произнес две речи: одну – в прозе, другую – в стихах. Первая вышла до такой сте-
пени округленною, как будто я читал ее с рукописи; но когда я затем прочел стихи, мне
пришлось приблизить бумагу к глазам (потому что я близорук) так близко, что все тотчас
поняли, что предыдущую речь я произнес наизусть. Поэтому все подумали, что я выучил
прозу наизусть, и удивились, спрашивая, почему я лучше не сделал это со стихами, что
гораздо легче. Я ответил, что они ошибаются. Я не учил прозу наизусть, но произнес ее экс-
промтом. Они не хотели верить. Я сослался на пример проповедников, довольствующихся
лишь краткою программою проповеди. Латинская речь течет у меня так свободно, как у них
немецкая. Тут я достал бумаги, и они убедились, что написано было совсем иначе, чем я
говорил. За это меня осыпали чрезвычайными похвалами».

Экзаменаторы так восхитились красноречием диспутанта, что просили его остаться
при университете; но Лейбниц отказался, не чувствуя особого призвания к профессорской
деятельности. Не желая ни остаться в Альторфе, ни возвратиться в Лейпциг, Лейбниц на
первых порах не составил себе никакого определенного плана действий. Он поехал в сосед-
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ний с Альторфом главный город республики, Нюрнберг, где жил его однофамилец (по дру-
гим сведениям, дальний родственник) Юстус Лейбниц, с которым философ Лейбниц был
хорошо знаком. В Нюрнберг молодого философа привлекла молва о знаменитом обществе
розенкрейцеров, во главе которых стоял тогда проповедник Вёльфер. Юстус Лейбниц также
принадлежал к этому таинственному обществу. Известно, что Декарт в свое время напрасно
пытался узнать тайны розенкрейцеров.

Юный Лейбниц, отличавшийся талантами дипломата, выказал в этом случае много
находчивости и хитрости. Он достал сочинения знаменитейших алхимиков, выписал из них
самые темные, непонятные и даже варварски нелепые выражения и формулы и составил из
всего этого род ученой записки, в которой, по собственному признанию Лейбница, он сам
ничего не мог понять. Эту бессмыслицу он преподнес председателю алхимического обще-
ства с просьбою принять его сочинение как явное доказательство основательного знакомства
с алхимическими тайнами. Розенкрейцеры оказались настолько наивными, что немедленно
ввели Лейбница в свою лабораторию и сочли его по меньшей мере адептом. Ему было даже
поручено, за известное годовое жалованье, вести протоколы общества. Лейбниц действи-
тельно в течение некоторого времени состоял секретарем общества, вел протоколы, записы-
вая результаты опытов, и делал выдержки из знаменитых алхимических книг. Многие члены
общества даже обращались к Лейбницу за сведениями, а он, в свою очередь, в самое корот-
кое время постиг всю их премудрость. Лейбниц никогда не сожалел о времени, потерянном
в обществе розенкрейцеров. Много лет спустя он писал:

«Я не раскаиваюсь в этом. Впоследствии я, не столько по собственному влечению,
сколько по желанию монархов, не раз предпринимал алхимические опыты. Моя любозна-
тельность не уменьшилась, но я сдерживал ее в пределах благоразумия. А сколь многие спо-
ткнулись на этом пути и сели на мель как раз в то время, когда воображали, что плывут при
попутном ветре!»



М.  М.  Филиппов.  «Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятель-
ность»

17

 
Глава III

 
Знакомство с Бойнебургом. – Майнцский курфюрст. – Полемика с Гоббсом и карте-

зианцами. – Польская кандидатура. – Египетский проект. – Арифметическая машина. –
Математические открытия.

Через посредство розенкрейцеров Лейбниц познакомился в Нюрнберге с приехавшим
туда по своим делам бывшим майнцским министром Бойнебургом. Друзья Лейбница реко-
мендовали его министру, который тоже немного занимался алхимией, и устроили так, что
бывший министр однажды обедал с молодым Лейбницем за одним столом в гостинице. При
этом случае Лейбниц сумел произвести на Бойнебурга самое благоприятное впечатление, а
это имело немаловажное влияние на дальнейшую судьбу философа.

Бойнебург был одним из выдающихся дипломатов своего времени. Как раз перед зна-
комством с Лейбницем бывший министр майнцского курфюрста впал в немилость. Раньше
он играл блестящую роль. Бойнебург был одним из образованнейших между тогдашними
немецкими аристократами; он изучал право в Йене, потом – в Гельмштедте, где слушал зна-
менитого Конринга. Несмотря на то, что он был лютеранин, католический прелат, именовав-
шийся майнцским курфюрстом, сделал его своим министром двора. Положение лютеранина
при дворе первого германского католического прелата было, однако, двусмысленным, и дело
кончилось тем, что Бойнебург, отличавшийся веротерпимостью и даже некоторым индиф-
ферентизмом, принял католическую веру. Это не избавило его от интриг соперников, и дело
кончилось тем, что курфюрст лишил Бойнебурга всех его должностей и велел посадить в
крепость. Следствие доказало ложность доносов. Бойнебург был освобожден, и курфюрст
лично предлагал ему почетное удовлетворение, но примирение состоялось лишь впослед-
ствии, когда племянник курфюрста женился на дочери бывшего министра.

Лейбниц познакомился с Бойнебургом в переходное время, когда курфюрст делал
попытки к примирению, а Бойнебург еще считал себя обиженным, но уже мог рекомендовать
Лейбница своему монарху. Впечатление, произведенное молодым Лейбницем на сорокаче-
тырехлетнего дипломата, бывавшего при многих европейских дворах и видавшего немало
знаменитостей, было таково, что он написал бывшему своему профессору Конрингу письмо,
посылая ему сочинение Лейбница «О новом методе в юриспруденции». «Я отлично знаю
автора, – писал Бойнебург. – Он доктор прав, двадцати двух лет, чрезвычайно ученый, пре-
восходный философ, человек с необычайно обширными познаниями, острым суждением и
сверх того весьма трудолюбивый».

Бесспорно, Бойнебург оказал значительное влияние на Лейбница как человек светский,
притом много видевший, много испытавший. Лейбнии никогда не отрицал этого влияния,
хотя не без основания утверждал, что отплатил Бойнебургу сторицей не только в нравствен-
ном отношении, но и в материальном. В особенности, во время пребывания Бойнебурга в
Дюссельдорфе Лейбниц был у него и секретарем, и адвокатом, и даже библиотекарем: на
составление каталога к обширной библиотеке Бойнебурга Лейбниц затратил немало труда.

В свою очередь Бойнебург рекомендовал Лейбница, где только мог – и в ученом мире,
и различным дворам. Один из знаменитейших юристов того времени, уже упомянутый Кон-
ринг, со слов Бойнебурга заинтересовался Лейбницем и вступил с ним в переписку.

В 1671 году он писал Лейбницу: «Рад, что ты не нуждаешься в принуждении к труду,
скорее следует сдерживать изливающуюся через край силу и думать не только о настоящем,
но и о будущем».

По совету Бойнебурга Лейбниц последовал за ним во Франкфурт и здесь напечатал
свое сочинение о новом методе в юриспруденции, посвятив его майнцскому курфюрсту,
Иоганну Филиппу Шёнборну.
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Этот курфюрст был человек довольно замечательный. Сын небогатого дворянина, –
«вестервальский мужик», как он называл себя, – он своими талантами быстро составил себе
карьеру, пройдя в пять лет все ступени от каноника до примаса Германии. Он не был фана-
тичен, и одним из первых выступил против варварских процессов о ведьмах. В политиче-
ском отношении Шёнборн был вождем Рейнского союза, колебавшегося между Австрией и
Францией. Лейбниц высоко ценил курфюрста и после его смерти писал:

«Шёнборн был одним из дальновиднейших германских владетелей. Это был ум, пол-
ный высоких идей, заботившийся об интересах всего христианского мира… Он не ожидал,
что равновесие между Францией и Австрией будет нарушено и что Франция так скоро возь-
мет перевес. Как бы то ни было, он был свидетелем бедствий Германии, он видел ее еще
дымившиеся (посте Тридцатилетней войны) развалины и принадлежит к числу людей, наи-
более стремившихся к восстановлению мира. Германия едва могла дышать, в ней остались
почти одни несовершеннолетние юноши».

Получив от Бойнебурга рекомендацию и уверение, что никто не коснется его религи-
озной свободы, Лейбниц отправился (1667) в Майнц к курфюрсту, которому был немедленно
представлен. Ознакомившись с трудами и с личностью Лейбница, курфюрст пригласил
молодого ученого принять участие в предпринятой реформе: курфюрст пытался составить
новый свод законов. Работа была поручена, главным образом, Лассеру и Лейбницу. Расска-
зывают, что Лейбниц, для сокращения времени, купил два издания Юстинианова кодекса,
разрезал текст, расклеил на бумаге и на полях делал пометки, примечания и исправления.
Не следует забывать, что римское право было основою законодательства германских госу-
дарств, и о составлении кодекса на основании обычного или же «естественного» права в то
время можно было только мечтать.

В течение пяти лет Лейбниц занимал видное положение при майнцском дворе. Этот
период в его жизни был временем оживленной литературной деятельности: Лейбниц напи-
сал целый ряд сочинений философского и политического содержания. В области философии
он изложил лишь первые основания своей будущей системы; в области политики разраба-
тывал частью вопросы, связанные с его официальными миссиями, частью же вопросы более
общего характера, причем в его политических трактатах сказывался скорее философ и даже
математик, чем дипломат в обыкновенном смысле этого слова.

Философские трактаты майнцского периода состоят в тесной связи с тогдашними бого-
словскими полемическими сочинениями. С обеих сторон, – и с католической, и с лютеран-
ской, – уже стали делать первые попытки к воссоединению церквей, попытки, большей
частью оканчивавшиеся тем, что каждая из сторон упорствовала в своих мнениях. Но преж-
ней вражды не было, сплошь и рядом католики дружили с лютеранами, и на сцену уже вышел
их общий враг – материализм, с которым одинаково враждовали и в Риме, и в Аугсбурге.
Лейбниц при своем идеалистическом миросозерцании не мог даже на время стать материа-
листом. Мы уже указывали, что еще пятнадцатилетним юношею он задумывался над вопро-
сом о конечных целях и о механической причинности: механическая теория первоначально
взяла верх, но не в материалистическом, а в картезианском смысле, да и то на недолгое время.
Идея божества как чего-то стоящего совсем вне мира была слишком чужда Лейбницу при его
стремлениях к «гармонии», к согласованию даже явно противоречивых принципов путем
подчинения их новому высшему началу.

Это стремление Лейбница видеть в мире всюду порядок и гармонию ясно сказыва-
ется в его юношеском трактате или, лучше сказать, письме, озаглавленном «Основательное
искоренение атеизма». Это заглавие было переделано издателем, который сочинил громкое
название: «Исповедь природы против атеизма».



М.  М.  Филиппов.  «Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятель-
ность»

19

Полемика против «атеистов» была предпринята Лейбницем, как говорят, по поруче-
нию Бойнебурга. Этот вопрос не имеет особого значения: слишком очевидно, что Лейбниц
боролся с атеистами по внутреннему убеждению, а не по заказу.

Цель Лейбница – поразить атеистов их собственным оружием. Он приводит изречение
Бэкона: «Капля, выпитая из кубка философии, удаляет от Бога, но если выпить кубок до дна,
то возвращаешься к Богу». Лейбниц пытается доказать, что познание природы нимало не
ослабляет религиозные чувства.

То было время, когда Гоббс уже выступил со своими смелыми теориями, вызвав тени
Демокрита и Эпикура. Лейбниц готов на серьезные уступки материалистам: его цель дока-
зать, что материализм страдает внутренним противоречием. Допустим, говорит он, что все
в мире сводится к движению атомов материи. Всякое тело есть «существование в простран-
стве» – это неоспоримо. Но из существования тела в данном месте вытекает лишь возмож-
ность перемены этого места, то есть возможность движения, а не само движение. Тела
движимы, но не самоподвижны, доступны известной формировке, но не формируют сами
себя. Помимо этого, даже чисто статические свойства тел, оказываемое ими сопротивление,
связь между отдельными частями и т. п., по мнению Лейбница, не могут быть объяснены
единственно величиною, формою и движением, как того хотят материалисты.

Из этого Лейбниц выводит – путем слишком поспешного логического скачка, – что все
не объяснимое величиною, формою и движением вообще не может быть приписано матери-
альным причинам, стало быть, должно быть объяснено причинами нематериальными – как
будто, например, «сопротивление движению» должно считаться менее «материальным», чем
«величина, форма и движение». Эти «нематериальные причины» свойств тел Лейбниц обоб-
щает под понятием силы, «формирующей, движущей, приводящей все в порядок». Отсюда
лишь один шаг до теории «мировой гармонии», на которой основано позднейшее миросо-
зерцание Лейбница.

Если мы уступим Лейбницу в основном пункте, то есть признаем правильность его
произвольной классификации материального и нематериального (хотя и неразрывно связан-
ного с материей), его доводы против «атеистов» становятся неотразимыми. Чрезвычайно
легко доказать, что не все материально, раз мы заранее исключили из области материального
все, что служило для нас камнем преткновения. Если любое тело представляет не скопле-
ние «грубой» материи, а сочетание грубого вещества с чем-то более тонким, чем «тонкая
материя» картезианцев или чем «эфир» новейших физиков, то само собою разумеется, что
проще всего назвать это «нечто» духом, под которым и подразумевается «нечто» противопо-
ложное грубой материи. Более точное определение духа дается нелегко, в чем убеждает при-
мер Лейбница. «Дух, – говорит он, – есть деятельная сущность, его деятельность состоит в
мышлении». В этом никто не сомневается, но какая тут связь с силой, с сопротивлением дви-
жению, со связью между частицами материи – явлениями, которые, по мнению Лейбница,
нельзя объяснить чисто материальными причинами? Выяснить эту связь, со своей точки зре-
ния, Лейбницу удалось лишь впоследствии. На первый раз он ограничился выяснением про-
тивоположности между духом и телом. Мышление, по уверению Лейбница, «сознается как
нечто неделимое, стало быть, оно неделимо, то есть не имеет частей»; движение, напротив,
делимо: стало быть, мышление не есть движение, и мыслящее существо или дух отличается
следующими основными свойствами: дух недвижим, неделим, неуничтожаем, стало быть,
бессмертен. На это «атеисты» могли бы возразить, что, по их учению, великолепно изложен-
ному Лукрецием в его поэме «О природе вещей», материя, хоть она движима и делима, но
также «неуничтожаема», стало быть, «бессмертна» – смертна только «форма», и, если допу-
стить, что материю формирует дух, то отсюда, пожалуй, можно было бы прийти к выводу,
весьма неутешительному для спиритуалистов, то есть сказать, что дух умирает, или, по край-
ней мере, существенно изменяется вместе с формой, в которой он воплотился. Во всяком
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случае, доводы, выставленные Лейбницем против материализма, далеко не такого уничто-
жающего свойства, как он думал, и материализм более логичен и последователен, чем про-
извольная классификация Лейбница, по которой всякое движение заключает в себе немате-
риальный принцип.

Тесно связано с этим трактатом письмо, написанное Лейбницем из Майнца своему
бывшему профессору Якову Томазию. Здесь Лейбниц уже прямо выступает как основатель
самостоятельной философской системы, отличающейся и от философии Аристотеля, и от
учений Декарта и Спинозы. Лейбниц прямо устраняет мысль о солидарности с картезиан-
цами: он никогда и не был последователем Декарта. «Я менее всего картезианец, – пишет
Лейбниц. – Я не боюсь сказать, что нахожу в физических книгах Аристотеля больше истин,
чем в рассуждениях Декарта – так далек я от того, чтобы был. приверженцем этого послед-
него». Затем Лейбниц развивает свою давнишнюю мысль о необходимости примирить Ари-
стотеля с новейшей физикой.

«Я в одном согласен с Декартом, – пишет он, – в том, что физические явления должны
быть объясняемы исключительно величиною, формою и движением». Возможность указан-
ного «примирения» Лейбниц видит в том, что в физике и Аристотель не дал ни единого
принципа, который не мог бы быть объяснен величиною, фигурой и движением. Как мы
видели, Лейбниц ни за что не хочет признать движений, присущих материи. «Материи свой-
ственно лишь протяжение и непроницаемость, но движение может быть объяснено лишь
нематериальной причиной». Эту теорию Лейбниц ценит потому, что видит в ней достаточ-
ное основание для доказательства существования божественного начала.
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