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11. Томиnии 
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BlleCT6 введения 

- обращение, в котором автор, используя все до

ступные ему аргументы, пытается уговорить читателя 

не браться за эту книгу 

Уважаемый читатель! Перед вами книжка о кос
мологии. Но прежде чем переходить к сути дела, да
вайте договоримся, что мы оба будем понимать под 
указанным термином 

Космос - с греческого «вселенная». 
Jlогос - на том же древнем языке означает: «nо

нятие, учение или наука». Соединив обе части вместе, 
мы одним махом можем покончить с семантическими 

исследованиями и П()J1УЧИТЬ: 

Космология - наука, изучаюu~ая вселенную! Ко
ротко и просто. Остается не совсем ясным пустяк -
что подразумевать под словом «всеJIенная»? Есть одно 
легкомысленное определение, которое гласит: «Вселен
ная есть все сущее вокруг нас!» Так говаривали преж
де. Так порой повторяем и мы, не задумываясь об ас
СОРТИ~lенте окружающей нас действительности. А он, 
ассортимент-то этот, довольно обширен. Он прости
рается от }кивого до мертвого, от взаимоотношений лю
дей до столкновения элементарных частиц и галактик. 
От ~езонов с «веком» В миллиардные доли секунды 
до звезд, возраст которых исчисляется миллиардоле

тиями. От фотонов С массой покоя равной нулю и 
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до квазаров - гигантских скоп.пениЙ бушующей мате
рии, вобравших в себя массы миллиардов солнц ... 

Определение «все сущее» получается довольно рас
плывчатым. Разве в состоянии кто-нибудь постигнуть 
все-все? да к этому и стремиться нечего. Говорят же 
умные люди: изучать все -- значит, не изучать ничего. 

Недаром наука поделена на некие приусадебные уча
стки, за которыми бдительно следят рачительные хо
зяева. 

Мы заговорили об элементарных частицах, и смо
трите, как нахмурились физики. Тайны материи на ее 
элементарной стадии развития -- прерогатива физики 
элемента рных частиц! 

~ы упомянули о квазарах и галактиках -- насто
рожились астрономы и радиоастрономы. И те и дру
гие очень не любят, когда их путают, но в драку, 
если ущемляются интересы музы Урании, вступают 
сообща. 
Мы коснулись вероятности столкновения частиц, 

Q U 

вычисления сил взаимодеиствия огромнеиших галак-

ТИI{ -- математики лишь удивленно поднимают брови. 
Эти интеллигентные люди глубоко убеждены, что лю
бая наука, пока она не стала отраслью математики, 
сродни шарлатанству. Убеждены, но молчат из вежли
вости. 

11 все-таки, несмотря ни на какие протесты физи
ков, грозные .1Iица астрономов и поднятые брови ин
теллигентных математиков, все три науки входят рав

ноправными ингредиентами в общий котел космо.по
гии. И не только они. Есть еще один ... 

Оглядитесь, все окружающее имеет свое начало, 
все окружающее имеет свой конец. Так подсказывает 
нам здравый смысл, так подсказывает сама конеч
ность нашего с вами существования в этом мире. Вот 
вы родились, дорогой читатель, пришли в мир, 
в котором вас никогда не было. Пройдет много 
лет, пусть даже очень много -- целая жизнь, но вы 

уйдете из мира навсегда, а он ост~нется таким же 
прекрасным ... 

Никогда и навсегда -- от этих слов веет холодом 
царства Аида. Да и существуют ли такие понятия на 
самом деле? Мы материалисты. Мы знаем, что даже 
человечество на нашей планете, даже сама жизнь на 
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ней не вечны. Если верить ученым~ она возникла-то 
не так уж давно. Развил ась из куска протоплазмы до 
смышленой, хотя и не особенно симпатичной~ волоса
той обезьяны, позже превратившейся в человека. Но 
пройдет срок, и сначала люди, а потом и жизнь вооб
ще покинут Землю. Наша планета станет непригод
ной для «способа существования белковых тел ... ». Да 
и сама планета не вечна. Не вечно Солнце. Не вечны 
звезды, галактики, МО.жет быть, даже вселенная ... Вы 
никогда не задумывались над этим? Не пытались за
г.lIЯНУТЬ за фасад слов: «всегда» и «никогда», «веч
НОСТЬ» И «бесконечность», чтобы хоть одним глазком 
увидеть, какие бездны они собой прикрывают. Ведь 
если вселенная родилась и умрет, то что же было до 
рождения самой первой, самой-самой первой звезды? 
И что будет потом?. 

«Да ну вас ... - вежливо скажет разумный чита
тель, - философия!» И будет прав. Философия! Имен
но философия - четвертый ингредиент, входящий в 
науку о вселенной. ФИЗИI<а, математика, астрономия 
и философия за круглым космологическим столом. Ав
тору очень хочется подчеркнуть слово «круглым» по

тому. что еще совсем недавно космологию с легкостью 

именовали «частью астрономии». А теперь? Теперь 
космология - наука о вселенной в целом! Так на-
-писано в учебнике астрономии. Ощущаете разницу? 
Наука!.. Энциклопедия уточняет определение: «Кос
мология - учение о вселенной как целом, включаю
щее в себя теорию всей охваченной астрономичеСI(И
ми наблюдениями области как части вселенной», 
После этого понятие о и:осмологии приобретает в аст
рономическом смысле глобальный характер и нуж
дается в дальнейших пояснениях: что изучает кос
мология и на чем основывается? Сошлемся на мне
ние известного советского специалиста А. Л. Зель
манова: «Современная космология рассматривает 
распределение, взаимодействие и движение масс 
в мировом пространстве, его геометрические свой
ства, превращения энергии во вселенной». Что ж, это 
уже ответ" Теперь об основах: «Она (космология) 
опирается на эмпирические сведения о строении, 

свойствах и поведении наблюдаемой части вселенной, 
на основные физические законы, а в характерных для 
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космологии далеко идvщих обобщениях - также на 
общие философСI{ие соображения». Тоже понятно: 
наблюдения + теория + философские обобщения! 

И наконец, чтобы закончить первую встречу с кос
мологией, оценкой ее места в современности, уместно 
привести слова академика В. Л. Гинзбурга о том, 
что «в науке о неживой природе существуют сейчас 
только две фундаментальные проблемы: физика эле
ментарных частиц и космология». 

Вот, пожалуй, теперь автор спокоен. Вдумчивый 
читатель, прочитав все определения, должен прийти 
к выводу, что космология сугубо теоретическая, «чи
стая» наука, не имеющая особого практического 
смысла. На что же она нужна? Чтобы только 

думать? Забивать себе голову проклятыми вопро
сами, на которые жрецы Зороастра и Будды давали 
куда более вразумительные, с точки зрения «здра

вого смысла», ответы, чем можем сделать это мы 

сейчас? # 

Скорбя о золотом веке, мудрый Эразм Роттердам
СI<ИЙ писал: « ... древние люди были слишком богобояз
ненны, чтобы испытывать с нечестивым любопытством 
тайны природы, пытаться проникнуть в сокровенные 

причины вещей; они сочли бы кощунством желание 
смертного человека сделаться мудрее, неже.аи то пред

определено его жребием». 
О космологии пока написано сравнительно немно

го популярных книг. Во-первых, потому, что довольно 

б 



долгое время она действительно являл ась одним из 
разделов астрономии, причем далеко не самым до

ступным. Во-вторых, и автор заявляет об этом со 
всей ответственностью, ни теоретическая физика, ни 
геометрия многомерных пространств, ни тем более 
общая теория относительности плюс споры филосо
фов о бесконечности и проблемах времени не явля
ются подарками, с точки зрения популяризации. Все 
это заставляет автора просить взыскательного чита

теля отнестись к его книжке как к истории приклю

ченнй и злоключений идей и их творцов, не претен
дующей на особую научную строгость .. 

Начало пути к современной «космологической 
модели мироздания» усыпано пеплом. Листы сож
женных на кострах книг смешались с прахом их 

авторов. 

Сегодня космологических гипотез слишком много, 
чтобы они могли уместиться на едином цоколе истины. 
К роме того, они непримиримы, нетерпимы друг к дру
гу, претендуя каждая на единственно правильное опи

сание l\'lироздания. Да и не могут различные идеи со
существовать мирно. Ведь вселенная у нас одна, «из
дана, - как говорил французский математик Анри 
Пуанкаре, - только в одном экземпляре». Однако не 
значит ли это, что если по сей день нет надежной, до
статочно глобальной теории вселенной, то не стоит 
и говорить об этой науке? Вывод в век перенасыще
ния информацией, конечно, заманчивый, но прими
тивный. 

Почему-то в истории нет ни одного действительно 
великого деятеля науки, действительно настоящего 
ученого, который не отдал бы часть трудов своих во
просу построения картины мироздания! Чем же важ
на эта картина для нас? И почему она была важна 
всегда для человечества? 

Автор рассчитывает, что на эти вопросы читатель 
И ответит себе сам, прочитав книгу. 

Автор глубоко убежден, что, не будь Пифагора и 
демокрита, Аристотеля с Птолемеем, мы с вами не 
могли бы считать в своем активе такие имена, как Ко
перник, Ньютон, Ломоносов, Эйнштейн и Фридман. 
При этом каждая мысль, пусть она кажется наивной 
с позиций ХХ столетия, но рожденная в муках ради по-
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иска истины, есть величайшее и главнейшее наше бо
гатство. С этих позиций идея Ф алеса Милетского, все
го лишь отказавшегося от ПО:МОIЦИ богов в объяснении 
природных феноменов, ничуть не менее уважаема, чем 
решение Александром Фридманом космологических 
уравнений Эйнштейна и провозглашение ПРИНЦИП8 
расширяющейся вселенной астрономами Хабблом и 
Ж. Леметром. По этой причине, прежде чем перейти к 
гипотезам и теориям сегодняшнего дня, автор и при

глашает решительного и смелого читателя в длинное 

путешествие в глубь времен по' некоторым вехам исто
рии науки. И если подобный вояж вас не пугает, тог
да в путы� .. 



часть первая 

nlOA_ 



I гпаН8 первая 

= 7 , 

в ней автор рассказывает о том, как хорошо была 
устроена вселенная раньше, и призывает читателя не 

пренебрегать мудрым советом известного «мыслите
ля» Козьмы Пруткова о необъятности необъятного. 

О днажды, когда ночь покрыла небеса невидимою 
« своею епанчею, знаменитый французский фило-

соф Декарт, у ступенек домашней лестницы своей 
... " 

сидевшии и на мрачныи горизонт С превеликим вни-

манием СМОТРЯIЦ)1Й, - некий прохожий подступил К 
нему с вопросом: «Скажи, мудрец, сколько звезд на 
сем небе?» - «Мерзавецl - ответствовал сей. - Ни
кто необъятного обнять не может!» Сии, с превеликим 
огнем произнесенные слова, возымели на прохожего 

желаемое действие». 
Так писал «Отставной премьер-майор и Кавалер 

Федот кузы\IичевB сын Прутков». Внук его Козьма 
Петрович Прутков - действительный статский совет
ник и директор пробирной палатки, был лаконичнее. 
Строго говоря, на этом книгу можно было бы и за
кончить. Но... интересно узнать, как возникло такое 
категорическое мнение о необъятном? И столь ЛИ оно 
правильно, сколь решительно? 
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I(огда Земля была плоской ... 

Сначала все было просто. Вопрос об устройстве 
вселенной особенно никого не интересовал, кроме 
авторов мифов и легенд. Люди жили спокойно н сча
стливо. Когда были голодны, ходили на охоту. На
сытившись, племя спало. Весь мир человека ограни
чивался площадью, на которой располагались охот
ничьи угодья. С тех пор прошли тысячи и тысячи лет. 
Человечество прогрессировало, и не только в коли
чественном отношении. Правда, кое-где остались 
хранители традиций, те, для кого по-прежнему 
гдавное в жизни - «достать». Их кругозор, понятно, 
ограничивается и сегодня сферой «охотничьих угодий». 
Но наша книжка не для них. Она для читателя, кото
рый уже самим фактом заинтересованности столь от
даленным предметом заявил свое право на звание мы

слителя. 

В шутку иногда говорят, что человек начинает ду
мать от бессонницы. И кто знает, не в истомленном ли 
бессонницей мозгу нашего с вами (пра, пра ... ) дедуш
ки впервые возникла мысль: «А что, собственно, пред
ставляет собой мир, в который приходит человек? Мир, 
в котором он живет и который покидает с такой не
охотой и тру дом?» 

Негодная мысль! Вредная уже по одному тому, что 
она окончательно прогоняет здоровый сон даже на сы
тый желудок. И тогда появляются сомнения, пропа
дает блаженное чувство самодовольства... Короче, 
с приходом дум - прощай счастливая жизнь. Чело
веком овладевает беспокойство. 

Что, вам больше нравится беспокойное существо
вание? Значит, и вы, читатель, из тех, кто, породив 
сnмнения, создал науку и выпустил тем самым из бу
Тылки джина! Ведь это из вашей компании кто-то 
когда-то однажды задумался над тем, что собой пред
ставляет окружающая вселенная. Он-то лишь заду
мался, а вот мы с тех пор так и не можем остано

виться. 
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Первые представления о вселенной были, понятно, 
связаны с непосредственными наблюдениями, с повсе
дневным опытом, со здравым смыслом. А здравый 
смысл говорил: оглядись, пойди налево, пойди напра
во, всюду, куда ни направишься, ле>кит перед тобоii 
Земля. Горы есть на ней, реI{И есть. Но сама Зем.ЛЯ 
плоская, как ладошка, как блин, хотя никто не видел 
у нее ни конца ни края. На этом размышления обры
вались. Представить себе плоскую Землю человек мог. 
А BqT представить ее безграничность?. 

До первого кругосветнnго путешествия Магеллана 
ПОQ8ДКИ купцов носили характер радиальный, как ту
ристские маршруты для новичков. Достигнув ко
нечной точки, суда поворачивали, оставляя за кормой 
Terra incognita и неудовлетворенное любопытство. 
(Добавим на ВСЯI{ИЙ случай, что Terra incognita озна· 
чает по-латыни «земля неизвестная».) При этом чем 
короче был маршрут и спокойнее путешествие, тем 
ужаснее оказывались истории и вдохновеннее ложь 

по возвращении: прием хоть и наивный: но способный 
отпугнуть потенциальных конкурентов на открытия 

дальних стран. ОднаI{О, несмотря на пальму первен
ства по части вранья, именно мореплавателям было да
но первым заметить, как постепенно скрываются на го

ризонте мачты пиратского корабля ... Постепенно! .. Не 
это ли соображение привело древних вивилонян к 
пр~дставлению о Земле в виде выгнутой арки гигант
ского моста? А индусов к модели Земли в виде полу
круглой горбушки, вылезающей боком из безбрежного 
OK~aHa? , 

Океан ограничил Землю, но не избавил от мыслей о 
бесконечности. Конечно, безграничность водных хля
бей легче умещалась в сознании, чем бескрайность 
Земли. Но если наша планета окружена водой, то по
чему она в этой воде не потонула? Ведь тонет камень, 
тонет кусок глины! Может быть, Земля в виде острова 
уходила бесконечно вниз? Но тогда нужно предполо
жить, что у Мирового океана дол:жно быть дно, а сле
довательно, и берега ... 

Это создавало новые трудности. Индусские брами
ны пробовали подпирать Землю столбами, спинами 
слонов, заставляя последних топтаться на панцире ги

гантской черепахи. А черепаху пускали плавать в без-
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бре:жном океане... И снова разум паталкивался на 
непостижимое понятие бесконечности пространства, 
наталкивался и оказывался в тупике. 

Не лучше обстояло и дело со временем. Существо
вал ли мир вечно или был некогда создан кем-то? 
С одной стороны, сколько себя человек ни помнил, окру
жающая природа всегда была такой, какой он видел 
ее в данный момент. Если не считать того, что стари
кам всех времен казалось, что в их время солнце све

тило ярче, погода была лучше, а молодежь вежливе~ 
и почтительнее. Но с другой стороны, все, что видел 
вокруг себя человек, имело свое начало И конец: R{И
вое рождалось, вылуплялось Иi яиц, горы И реI{И воз

никали в результате разгула стихий - землетрясе-

ний, извержений вулканов и прочего. Почему же не 
могла некогда так же В03НИI{НУТЬ и вся Земля? Здесь 
автор спешит напомнить, что понятие «Земля» долго
долго заменяло людям понятие «весь мир». РеШIIВ 

проблему происхождения Земли, наши предки впол
не бы успокоились, перенеся найденный принцип на 
вселенную.' Но если предположить, что Земля когда
то родил ась, то следом сразу же приходят вопросы 

о том, КТО этому способствовал, как и когда это слу
чилось и что было до того? Одновременно где
то вдалеке начинала маячить страшноватая мысль о 

том, что все имеющее начало должно иметь и свой 

Конец. Всякая мысль, наталкиваясь на отсутствие или 
недостаток фактов, вынуждена обра[цаться к фантазии. 
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В общем, читатель видит сам, что лучше было не 
начинать думать. Тогда все было бы просто ... Но если 
перефразировать Аристотеля, сказавшего, что «приро
да не терпит пустоты», то получится неплохой афо
ризм насчет того, что мысль человеческая не терпит 

неизвестности. Заполняя пустоту незнания, люди сами 
творят недостающие звенья картины мира с помощью 

фантазии и мифов и, отражая в своем сознании дей
ствительность, создают духовный облик материально
го окружения. 

Источники даже самых древних, самых запутанных 
мифов можно найти в повседневной жизни. Точно так 
же, как в облике сказочного дракона нетрудно раз
глядеть отдельные элементы конструкций, принадле
жащих самым мирным тварям, окружавшим человека. 

« ... Тики плавал на пироге и, чтобы развлечься, удил 
рыбу. Однажды, опустив леску поглубже, он почув
ствовал, как кто-то большой схватил приманку. Подна
тужившись, он вытащил на поверхность океана остров 

Нукагиву. Такая ловля богу понравиЛась. Он стал' 
удить в других местах и скоро вытащил на поверх

ность все острова, на которых живут канаки». 

Это очень старая сказка. К сожалению, автор ни
когда не был на Ма ркизских островах, не сидел под 
шелестящими пальмами и не СЛУПIал неторопливый 
разговор волн. Но оп готов держать пари, что и сего
дня, как тысячу лет назад, полинезийские бабушки 
рассказывают своим полинезийским внукам это чудес
ное предание о том, как бог Тики сотворил мир. Уст
ный фольклор, как правило, долговечнее печатных из
даний. 

Содержание мифа излагает одну из самых прими
тивных космологических гипотез. Бог пользуется для 
сотворения мира способом, с раннего детства извест
ным каждому островитянину, - .ТJовлеЙ рыбы. Это ли 
не отражение действительности? И у каждого на рода 
оно свое. Вот, например, миф народов Месопотамии 
времен ассирийского владычества. Век зв веком на 
скудной земле Двуречья шли нескончаемые войны. 
Верховный ассирийский царь жестоко подавлял вол
нения покоренных народов. 

«В те времена, когда все, что было наверху, еще не 
называли небом; во времена, когда все, что было вни-
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зу, еще не называли Землей; Апсу, бездна, без границ, 
и Мумму Тиамат, хаос моря, соединились и произвели 
на свет фантастических существ, похожих на воинов 
с телом пустынной птицы, на людей с лицом ворона, 
на быка с человеческой головой, на собаку с четырь
мя туловищами и рыбьим хвостом. Затем родились 
меньшие боги. Однако Тиамат, видя, что владения ее 
все более и более сокращаются, отторгаемые молоды
ми богами, выслала против них полчища чудовищ. Но 
Мардук, избранный равными себе главой, вызвал Ти
амат на единоборство. Он напал на нее с помощью 
грозы и бури, он запутал Тиамат в сеть, а затем прон
зил своим копьем и разрубил на части. Он разрубил 
ее на две части, как сушеную рыбу, и расположил од
ну половину высоко-высоко, так, чтобы она образова
ла небо, а другую половину бросил себе под ноги, что
бы сотворить Землю. Он указал окончательные места 
звездам, наметил пути Солнца, Луны и планет, создал 
год, месяц и дни. После этого он приказал отцу свое
му Эа отрубить ему голову, чтобы человек родился 
живым из его крови, смешанной с илом». 

Конечно, сам Мардук после этой операции остался 
живым и невредимым. Мардук был богом. Боги были 
бессмертны. Бессмертие же снова вело в бесконечность. 
Бесконечность в пространстве, бесконечность во вре
мени - пожалуй, это было слишком большой нагруз
кой для разума тогдашних людей. Бесконечность вхо
дила диссонансом в любые мифы и потому, что ли
шала богов основной их работы: «сотворения мира». 
Чтобы обрести покой, люди должны были I3 I{ОНЦ~ 
концов избавиться либо от идеи бога, либо от беско
нечности. 

На родине науки 

Наука - одна из форм общественного сознания! 
Так говорим мы сегодня. Главная задача науки
дать человечеству объективную картину мира, не за-
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ВИСЯlцего от сверхъестественных сил; познакомить 

с законами развития этого мира и научить пользо

ваться этими законами. Правда, в условиях суще
ствования антагонистических классов и государств 

решение последней задачи мож~т привести к опас
НЫМ последствиям. Примеры уже были: Хuросuлtа-
1945 год! А ведь на очереди освоение звездной энер
гии, психофизическое воздействие на расстоянии и 
управление генетическим кодом... Поэтому наука 
должп а предусматривать только разумное пользова
ние открытыми законами, то есть заботиться о про
грессе общества не меньше, чем о накоплении есте
ственнонаучных знаний. 

Все это мысли сегодняшнего дня. Но было время, 
когда науки, той, с которой мы начали этот раздел, 
вовсе не существовало. Конечно, имелась у людей 
какая-то сумма практических знаний, навыков и при
мет. Но вот о причивности наблюдаемых явлений пред
ставления были весьма слабыми. «На все воля божья! 
Бог дал, бог взял!» - исключите.JIЬНО удобная форму
ла оправдания незнания, формула, способная объяс
нить все и ставящая непреодолимую преграду на пути 

познания. Чтобы создать науку, нужно было принести 
в жертву бога. 

Считается, что наука родилась в Ионии, малоазиат
ской I(ОЛОНИИ Древней Греции, примерно в УII веке до 
нашей эры. В те времена наиболее крупным горрдом 
на всем малоазиатском побережье считался Милет, го
род-государство, или полис. Такая форма политиче
ской организации была чрезвычайно распространен
ной в Древней Греции. Кое-кто из западноевропейских 
философов и сейчас считает их идеальной формой ор
ганизации общества. Господа философы мечтают о 
возврате золотого века, забывая, что история никогда 
не возвраlцается к одному и тому же. А чтобы у чита
теля не оставалось сомнения по поводу бредовости по
добных идей, автор позволит себе кратко напомнить 
основные черты организации городов-государств, или 

полисов. 

Состояли они обычно из самого города и неболь
шой при.ТIегающеЙ территории. Для полноправия граж
данин должен был отвечать трем условиям: быть муж
чиной, владеть землей и рабами. Тогда он мог уча-
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ствовать в народном собрании и политической жизни 
ПО.lиса - жизни весьма бурной. Из-за низкой произ
Rодительности рабского труда города непрерывно 
страдали от недостатка рабочей силы. То и дело на 
центральных площадях городов-государств под. КрИКИ 

глашатаев и толпы собирались гражданские ополчения, 
отправлявшиеся воевать с соседями. Главной добы
чей этих войн были рабы. «Города-государства были 
свободны инезависим ы», - пишут историки. Но 
мо}кно ли считать свободным общество, живущее 
за счет бесправия хотя бы части своих предста
вителей? 

Полисы имели не только свое правительство, с во!'! 
суд и войско, но и еобственных богов-покровите-

nnnl\ 

лей. Богов было много, и жрецы, СЛУЖ.ившие ИМ, не 
ПОЛЬ30вались такой абсолютной и непререкаемой вла
стью, как в Египте или в Вавилоне, где главные боги 
были едины и обязательны для всех. А ведь ничто 
так не поощряет ВОЛЬНОДУ!\IСТВО, как отсутствие дис

цип.пинирующего единомыслия. 

Египетские жрецы знали об этом. Они сосредоточи
.1'Iи в своих руках все знания, придав HaYI<e кастовый 
характер и тем самым заслонив ее от народа. В стра
нах древней цивилизации знания слу:жили религии. 
В греческих же колониях наука с самого начала бы
ла светской. «Греки не создали цивилизации и даже 
не унаследовали ее - они ее открыли», - пишет Дж. 
Бернал в своей книге «Наука в истории общества». 
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Встретившись с могучим влиянием древних цивили
заций Месопотамии и Египта, они «отобрали из куль
тур других стран все имевшее, по их мнению, значе

ние. На практике отбиралось любое полезное техни
ческое достижение, а в области идей давалось г лав
ным образом объяснение деятельности вселенной, 
отбрасывались непомерно сложные построения теоло
гии и основанные на них предрассудки ... ». 

Так родилась греческая натурфилософия раннего 
п-ериода. Величайшим te достоинством была попытка 
объяснить мир без какой бы то ни было апелляции к 
сверхъестественным силам, понять природу явлений, 
исходя из них самих! Представить себе мир в поня
тиях повседневной ЖИЗJIИ и труда. 

При этом не следует думать, что все греческие 
мудрецы категорически отрицали .богов! Отнюдь! Боль
шинство из них почитали жителей заоблачного Олимпа 
Зевса и Геру, добивались склонности Афродиты, отда
вали должное Аресу и Дионисию и преклонялись пе
ред Афиной. Просто они предпочитали объяснять при
родные явления без помощи олимпийцев. Только и 
всего ... 

ф алее Милетеки й 

в период с 624 по 547 год до нашей эры 
жил в Ми"Т}"ете человек по имени Фалее. Сын 
богатого купца, он в молодые годы много пу
тешествовал, занимался торговлей, изучал мате
матику и астрономию у египтян, учился магии 

у халдеев ... 
ВеРНУВU1ИСЬ в родной город, Фалес не стал тра

тить время на торговлю. Он принялся давать советы, 
рассуждать о природе явлений и наподобие иудей
ских пророков проповедовать свои взгляды перед 

немногочисленными учениками. 

Фалес учил, что все существующее, вся вселенная 
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является результатом естественных качественных пре

вращений единой субстанции. Такой первоосновой ве
щей он считал воду. Не исключено, что это свиде
тельствует о связи учения Фалеса с космологически
ми представлениями его финикийских предков. Фи
никийцы считали океан колыбелью мира. Земля, 
по мнению милетского мудреца, была плоской' и пла
вала на поверхности воды. Это давало возможность 
Фалесу объяснять землетрясения волнением глубин
ных вод. 

Вообще, Фалесу приписывается масса всевозмож
ных открытий и научных истин. Делать сегодня такие 
предположения тем более легко, что ни одной СТРО
I{и из сочинений Фалеса никто и никогда не читал. 

Не исключено, что он вообще ничего' не писал. В те 
годы люди любили это занятие значительно меньше, 
чем сейчас. 
Мы называем Фалеса ученым потому, что он пер

вым, по преданию, отказался от помощи богов в объ
яснении явлений природы. 

Впрочем, занимался милетский мыслитель не толь
ко рассуждениями о «высоких материях». Не гну
шался он давать и практические советы. 

Приходил к Фалесу человек и спрашивал: «Как 
прожить честно?» И Фалес отвечал: «Не делай того, 
ЧТО.считаешь постыдным для других». 

Приходил К нему купец, не решающийся отпра
виться в путешествие, - мудрец и тут не ударял 
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в грязь лицом, у него был неплохой опыт в стран
ствиях и было что посоветовать. 

В общем, скоро авторитет Фалеса среди согра
ждан стал необыкновенно высоким. Но особенно он 
возрос после одной истории. 

Собрав астрономичеСI{ие сведения, полученные 
от египетских жрецов, воедино, Фалес отв ажился од
нажды предсказать солнечное затмение. Естествен
но, ему сначала не поверили. Да и не до того было 
милетцам. Именно на тот день была назначена битва 
мидян с лидиЙцами. И граждане Милета оживленно 
обсуждали вопрос, не вмешаться ли им в чужую дра
ку. Фалес решительно высказался против войны. Ми
летцы остались дома. Что же произошло дальше? 
Не успели бронзовые мечи мидян ударить по не ме
нее бронзовым щитам лидийцев, l{aK небо стало тем
неть. На светлый лик Гелиоса - Солнца надвинулось 
черное пятно. Охваченные ужасом BOJ;fHbI побросали 
оружие и дали тягу. А милетцы? Напуганные в ос
новном колдовской точностью предсказания Фалеса, 
они все-таки нашли в себе силы заложить колесницы 
и выехать на поле несостоявшейся битвы. Там они 
нагрузили возы брошенным снаряжением, прихвати
ЛII н KOe-I{ОГО из не успевших убежать соседей, обра
тив их тут же в рабство. После этого события слава 
Фалеса возросла невероятно. Посовещавшись, горо
жане пришли к дому мудреца и спросили, какую бы 
награду он хотел получить от них за' свою мудрость. 

Фалес ответил: «lvlие будет достаточно, если, расска
зывая о моих открытиях, вы будете говорить, что они 
принадлежат мне!» 

К сожалению, мудрецы смертны точно так же, как 
и все остальные люди, пусть даже не отмеченные пе

чатью гения. СохраНИJlОСЬ предание, что во время од
ной из Олимпиад престарелый мудрец, он был, ме>J{ДУ 
прочим, страстным болельщиком, В~В1)лнованный 
победой не то сына, не то внука, прив~тал на ска
мье, крикнул «слава!», и упал зам~,ртво прямо 
на стадионе. Горожане похоронили Фалеса. Выбили 
на его гробнице надпись, гласящую: «Насколько мала 
эта гробница Фалеса, настолько велика слава этого 
царя астрономов в 6бла<;ти звезд». и ... забыли. За
были его советы. 
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l\'\.аадшиЙ соотечественник Фалеса - Анаксимандр 
(611-545 гг. дО Н. э.), раздумывая над первичным 
веществом, из которого Фалес строил мир, пришел 
к l\lЫСЛИ, что вода для этой цели не годится. Миро
вое вещество должно быть прежде всего бесконеч
ным, чтобы не исчерпаться при творении. И Анакеи
мандр провозглашает: первоначало ееть беспредель
ная и неопределенная материя - «апеЙрон». Из этой 
туманной мировой материи, по мнению философа, вы
деляются противоположности, такие, как холодное 

и теплое. А из смешения их обоих произошло жид
кое. Дальше все продолжалось как у Фалеса, лишь 
с незначительными отклонениями. Из жидкого выде
лились дальше все отдельные части мира: земля, 

воздух и охватывающая все сущее огненная 

сфера ... 
другой представитель милетской школы - Анак

симен (время жизни его смутно определяется при
мерно 53-й или 58-й Олимпиадой и включает в себя 
499 год до нашей эры как год смерти философа). 
О жизни Анаксимена ничего не известно. Но он от
казался от абстрактной мировой материи Анакси
мандра и вернулся к реальному воздуху как пер

вооснове. Интересен взгляд Анаксимена на теорию 
l\1ирообразования. Во-первых, он считал миры мно
гочисленными. Во-вторых, миры возникали и разру
шались, осуществляя вечную смену, вечный кру
говорот. 

На имени Анаксимена нам и придется остановить
ся в воспоминаниях о милетской школе. Забыв со
веты Фалеса и его призывы не вмешиваться в вой
ны, милетцы потерпели жесточайшее поражение 
в битве при Ладе в 494 году до нашей эры. После 
чего Милет по обычаям того времени был разру
шен дотла. А ионийцы потеряли свою самостоятель
ность. 

На этом, собственно, оборвался и первый этап 
развития греческой натурфилософии. Понадобилось 
целое поколение, прежде чем в соседнем ионийском 
Городе Эфесе появился Гераклит, основавший вели
кую научную теорию ... 
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• 
Гераклит из горО'да Эфеса 

Гераклит из Эфеса (535-475 ГГ. дО н. э.), сын 
Близона, происходил из знатнейшего рода (от Код
ридов) своего города. Чит-атель может возразить, дес
кать, какое нам дело до знатности происхождения 

философа. И будет прав. Но не в данном конкретном 
случае. 

Год рождения Гераклита неизвестен точно, 110 его 
расцвет относится к 69-й Олимпиаде, и потому мож
но предполагать, что, родившись между 540 и 
530 годами и прожив лет шестьдесят; умер он при
мерно к 470 году до нашей эры. К этому вре
мени эфесцы свергли персидское иго и в городе на
бирала силу та партия, чьими руками было осуще
ствлено освобождение, - партия демократии. Герак
лит же занимал позиции на стороне теснимых 

аристократов. И после разгрома демократами ари
стократической партии, покинул политическую арену: 
замкнулся в гордом одиночестве, презрев людей. Он 
постоянно подчеркивал свое презрени.е к массам, про

тивопоставляя свое мнение взглядам толпы. 

Всю свою дальнейшую жизнь Гераклит посвяти.п 
науке и размышлениям. Учение его не столь прозрач
но, как учение предшественников милетцев. Слож
ные чувственные образы, игра понятий - все это да
ло ему среди древних эпитет «темный». Он избирает 
своим девизом изречение «все течет» и провозглаша

ет основной истиной непрерывное движение, превра
щение всех вещей друг в друга. 

Символом же мирового движения Гераклит вы
брал огонь. Огонь у него первоначало, но не как 
вещество, а скорее как процесс, в котором возникают 

и исчезают все вещи. «На огонь обменивается все, и 
огонь на все, как на золото - товары и на товары -
золото, - учит он, высказывая дальше интересную 

мыс-:-ь: - Этот космос, один и тот же для всего суще-
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ствующего, не создал никакой бог и никакой человек, 
но ~Bceгдa он был, есть и будет вечно живым огнем, 
мерами загорающимся и мерами потухающим». 

Гераклит разработал важную идею о противопо
.пожностях. Существование в одной вещи двух необ
ходимых противоположностей порождало в его теории 
напряженность, способность к действию. Это фило
софское понятие наглядно можно представить, напри
мер, сочетанием лука и натянутой тетивы. Жизнь 
природы, по мнению Гераклита, постоянное перепле
тение всех противоположностей. И менно из их спора 
и происходят отдельные вещи. «Вражда - отец все
го, ца рь всего», - образно говорит он, видя движе
ние, развитие мира как процесс, происходящий 

в силу борьбы противоположностей, в результате 
внутреннего самодвижения. Владимир Ильич Ленин 
высоко ценил взгляды Гераклита, отмечая, что они 
дают «очень хорошее изложение начал диалектиче

ского материализма». В своей работе «Анти-Дюринг» 
Фридрих Энгельс писал: «Этот первоначальный, на
ивный, но по сути дела правильный взгляд на мир 
был присущ древнегреческой философии и впервые 
ясно выражен Гераклитом». 

И хотя еще долго в натурфилософской ко~мологии 
сохранятся «родимые пятна» мифологии, создание 
картины мироздания без вмешательства богов яви
ЛОсь высочайшим достижением мыслителей ионийской 
\llколы. Однако конкретно представить себе мир из 
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учения ионийцев было невозможно. Характер их уче
ния был чисто описательным, качественным и часто 
противоречивым. Их философии не хватало количе
ственного критерия. Она была беспомощна без ~faTe
матики. 

Философия + математика = ? 

Легенды уверяют, что самого первого софиста
мудреца, который сам себя назвал философом, 
то есть любителем мудрости, звали Пифагором. Ни
каких более достоверных сведений, кроме легенд 
об этой популярной и сегодня личности мы не име
ем. Другое дело школа - школа пифагорейцев су
ществовала наверняка. И оказала немало.е влияние 
на дальнейшее развитие науки. 

Началось все как обычно, совершенно невинно. 
Предания приписывают Пифагору изобретение МОНО
хорда - древнего прибора для изучения колебаний 
струн. Пифагореец Архит с помощью монохорда опре
делил соотношение тонов в гаммах. Оказалось, что 
струны, длины которых соотносят~я как 1/2, 2/з, 3/4 Н 
так далее, дают правильные музыкальные интервалы. 

Вам это ни о чем не говорит? Нет! Автору тоже. 
Он далек от пифагореизма. Но будь мы с вами чле
нами тайноrо союза пифагорейцев, а школа Пифаго
ра была едва ли не первым в истории таЙНЫI\I об
ществом, мы должны были бы сразу же услышать 
в музыке числа. Божественная звуковая гармония 
определялась математическими законами. 

А не является ли гармония звуков лишь частным 
случаем всеобщей гармонии мира? Нельзя ли и не
бесные явления связать с численными пропорциями? 
Посмотрите, Солнце регулярно восходит и заходит, 
не опаздывая, словно им управляют безошибочные 
числовые законы. И Луна так же точно, без отклоне
ний меняет свои фазы. Бродят по небу плане
ты... Не управляют ли числа законами движения 
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всех вещей? Не являются ли числа сущностью 
вещей? 

Пифагорейцы были убеждены, что открыли тайну 
жизни вселенной, и принялись развивать эту идею. 
Но наука была еще слабенькой. Фактов не хватало, 
а гармонию мира познать страсть как хотелось. И то
гда мир перевернулся в их представлении с ног на го

лову. Цифры уже не объясняли явления, а управляли 
ими. Началась мистика. По мнению пифагорейцев, 
числа даже обладали некими нравственными свой
ствами: справедливостью, душой ... В этом плане чет
верка и семерка считались началами пропорциональ

ности, а следовательно, гармонии, здоровья и разума . 

. 
... 4 
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Не смейтесь, не смейтесь, дорогой читатель! Спро
сите лучше у своих приятелей или приятельниц, как 
они относятся к числу 13 или не считают ли цифры 
на трамвайном билете,стремясь узнать, «счастливый» 
или «несчастливый» номер достался? Автор точно зна
ет случаи, когда перед предстоящими переживания

МИ, отправляясь, например, на экзамен или к зубно
му врачу, некоторые, особенно нервные, люди глотают 
билет со «счастливым» номером ... Автор нисколько не 
Выдумывает, потому что однажды, проглотив дивный 
билет с номером 841364, он был на следующей же 
остановке с позором отправлен в милицию, пропустил 

экзамен, и в ведомости, поданной в деканат, против 
его фамилии появилась надпись «не явился». А ведь, 
как известно всем, железная логика декана без раз-
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говоров приравнивает «не явился» К двойке. А двой
ка влияет на стипендию как знак «i» перед цифрой, 
переводя последнюю в область мнимых величин. 
И все почему? Билет-то был счастливый: 8 + 4 + 1 = 
= 3 + 6 + 4. Но каждая счастливая половина содер
жала в себе явное предостережение: 8 + 4 + 1 = 13, 
3 + 6 + 4 = 13. 

Вот и не верь после этоtо в м агию чисел ... 

Однако пифагорейцы шли еще дальше. Они почи
тали не только числа, но и неустанно подчеркивали 

важность геометрически~ фигур. Особенно любили 
они пять правильных геометрических тел, стороны ко

торых можно было составить из iреугольников, квад
ратов и пятиугольников. Олицетворением же идеала 
всего существующего была сфера! Божественная, не
превзойденная сфера! Любовь, даже идеальная, при
носит иногда плоды. Любовь к сфере повлияла на 
представления о строении мира. Прежде всего уче
ники и последователи Пифагора твердо считали 
Землю шаром. 

«Ого! - воскликнет читатель. - По сравнению 
с Землей-лепешкой прогресс налицо! Остается только 
выяснить, путем каких умозаключений пришли пи
фагорейцы к своей идее? Может быть, древние греки 
на своих неуклюжих галерах за два тысячелетия 

до прославленного португальца Магеллана обошли 
Землю? Пересекали же океаны бальсовые плоты и 
папирусные лодки! .. » 

Спешите, спешите, пока никто не сделал заявки 
на подобную тему. Впрочем, история уверяет, что 
пифагорейцы, как 11 все прочие греки, без крайней 
на то нужды старались в море не выходить. Просто 
шар был идеальной фигурой. И Земля не могла, не 
имела права не стремиться к идеалу. Значит, ее фор
ме приличнее всего было уподобиться шару. Только 
и всего. 

Пифагорейцы представляли себе вселенную как 
высокоорганизованное Целое, которое функционирует 
по определенным законам. Законы же эти можно 
выразить только на языке чисел и в математических 

образах. Ученики легендарного философа на все ла
ды славили системно-числовую гармонию небес. 
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При этом большинство из них считали, что Земля по
коится в центре мира, ограниченного звездной твер
дью или сферой неподвижных звезд. Что находилось 
дальше, за крайней сферой, никого особенно не инте
ресовало. Иногда там помещали жилище богов, ча
ще просто умалчивали. 

Среди последователей Пифагора был философ, 
о взглядах которого на строение вселенной нельзя 
не сказать отдельно. Звали его ФилолаЙ. Филолай 
в отличие от учителя и других пифагорейцев, делйв
ших мир на две абсолютно различные части: землю и 
небо, считал, что мир «един И начал образовываться 
с центра». В середине философ помещал некий 
«центральный огонь», вокруг которого, по его мнению, 
вращались прозрачные сферы, несущие на себе Зем
лю и планеты, а также неподвижные звезды. Дальше 
наХОДИ.l1СЯ Олимп - обитель богов. 

Тело человеческое Филолай считал темницей духа. 
Лишь частицы божественного огня, поднимавшиеся 
от центра вселенной к Олимпу, проникая по пути 
в тела людей, оживляют их, сообщают гармонию и 
здоровье, разум и вечное стремление к небесному жи
лищу. Только очистившись от материальной скверны, 
душа поднимается к богам... Для грешников путь 
был иным. Их души, отягченные грехами, опускаются 
в низшие сферы дурного материального бытия и воз
рождаются в телах животных ... 

Божественных сфер Филолай насчитывал десять: 
сфера Земли, сфера Противоземли, сферы Луны, 
Солнца, Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатур
на и последняя - сфера неподвижных звезд. 

Десять! Один из важных принципов числовой ма
гии выдержан. Филолай и не скрывал своего прекло
нения перед божественной сущностью чисел. На то 
он и был пифагорейцем. Не скрывал, - в отличие от 
иных «жрецов науки», которые не прочь втих.омолку 

превратить бога в верховного математика, подтвер

див заодно его сущеСlвование уравнениями матема

тической физики, атеизма. Филолай был честнее. Его 
Земля крутилась вокруг центрального огня, повернув
шись к последнему необитаемым своим полуша рием. 
Потому-то жители ойкумены и могли любоваться 
ТОлько отблесками божественного пламени на глад-
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ком отполированном боку Солнца, лишенного, по мыс

ли философа, собственного тепла. 
Надо признаться, система Филолая у современни

ков особым авторитетом не пользовалась. Собствен
ные ученики философа, покинув школу, сразу же воз
вращали Землю на приличествующее ей место в цент
ре вселенной. Но все-таки зерно сомнения в непо
движности и привилегированном положении Земли 
среди остальных небесных тел было брошено. П рой
дут почти два тысячелетия, и оно прорастет. Росток 
проложит себе путь через работы Платона и Ари
ста рха Самосского, в средних веках он скользнет тенью 
по трактатам среднеазиатского мыслителя Абу-Рей
хан-Мухаммед ибн-Ахмед ал-Бируни и увидит свет 
в кни.ге «Об обращениях» Николая Коперника ... 

Но до этого момента должны пройти еще две ты
сячи лет ... 

А пока пифагорейцы замкнули вселенную звезд
ной твердью, избавившись тем самым от мыслей 
о бесконечности. Казалось, бесконечность побеждена, 
изгнана из обращения. Но не тут-то было ... 

Развивая науку о числах, люди постепенно при
шли к выводу, что наибольшего числа не существует. 
Это было ужасно, это вело прямым ходом в ту же 
бесконечность, от которой так стремились избавить
ся. Попробовали изучить свойства бесконечности, из
мери'Гь ее. Оказалось, что бесконечность кладет 
на обе лопатки здравый смысл, столь почитаемый 
древними и не чуждый нам с вами. Например, ВЫ
яснилось, что сколько ни прибавляй, сколько ни от
нимай от бесконечности, она останется все той же не
исчислимой и равной самой себе. Даже известная и 
неоспоримая аксиома здравого смысла о том, что 

часть всегда меньше целого, разлетелась в пух и 

в прах при попытке применить ее к бесконечности. 
Бесконечность оказалась коварной, как троянекий 
конь. Ее парадоксы такой тяжестью легли на чашу 
весов, что скоро математика из «чистой» «науки 
О числе» превратилась в «науку о бесконечности», 
бой с которой не выигран и по сей день. 

О пифагорейцах можно рассказать много любо
пытного. Но это в другой раз. Сейчас же нам важно 
отметить, что именно с этой школы начался раскол 
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натурфилософии и всей системы человеческого l\'IЫШ
ленин на два непримиримых направления. Одно из 
них, вобрав в себя абстракцию «чистых» учений и 
смешавшись с мистикой, подверглось в дальнейшем 
обработке логикой и получило название идеализма. 
Другое же, соединив развитие теории чисел Пифаго
ра со взглядами атомистов, стало материализмом. 

Элеаты: Ксенофан и Парменид 

К V веку до нашей эры древнегреческая натурфи
лософия накопила уже столько знаний и идей, за
блуждений и противоречивых точек зрения, что по
явилась возможность для споров. Споры же привели 
к первому в истории цивилизации кризису в науке. 

В Элее - греческой колонии на юго-западном бе
регу Апеннинского полуострова - в V веке до нашей 
эры философы Ксенофан и Парменид начинают про
поведовать взгляды прямо противоположные учению 

ионийцев. 

Основателем элейской школы, выраж:авшей идео
логию реакционной аристократии, считается Ксенофан 
(около 565-473 гг. до н. э.). Однако, строго говоря, 
I(сенофан вовсе не был элеатом. Примерно в 546 году 
Иония подверглась нашествию персов. Множество жи
телей были вынуждены покинуть родину. Оказался 
среди изгнанников и молодой рапсод I(сенофан из го
рода Колофона. (Рапсодами в Древней Греции назы
вали профессиональных исполнителей и сочинителей 
эпических песен, зарабатывающих на жизнь своим 
искусством. Переходя из города в город, странствую
щие рапсоды были желанными гостями на всех празд
нествах. Горожане приветствовали их приход и отно
Сились К певцам с почтительностью. Их песни надол
го оставались в памяти жителей города. А ведь рап
сод мог с одинаковым vспехом как восславить, так 
и ославить дом и род прннимающего его хозяина.) 
Более семидесяти лет вел Ксенофан скитальческую 
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жизнь, распевая свои песни по всей Греции. И лишь 
в глубокой старости поселился в Элее. В своих пес
нях Ксенофан жестоко высмеивал людей, измыслив
ших себе богов по образу и подобию своему и наде
ливших небожителей всеми людскими повадками и 
характерами. 

В основном Ксенофан придерживался материали
стических взглядов, утверждая, что все рождающееся 

и растущее есть земля и вода. Изменчивые явления 
природы - феномены - он считал лишь видимо
стью, полагая мир единым и неподвижным целым, ко

торый не возникает и не исчезает, оставаясь вечно 
одним и тем же. «Море, - учил он, - отец облаков, 
ветров и рек. Люди и животные родились из земли и 
воды». Подтверждение последней мысли он находил 
в окаменелостях, виденных в Сицилии. 

Астрономические представления его были до край
ности наивны. Так, Луну и Солнце он считал огнен
ными облаками, загорающимисн при восходе и по
тухающими при заходе. Дожив до почтенного девя
ностодвухлетнего возраста, он оставил немало после

дователей, заложив таким образом элейскую 
философскую школу. 

Ярким представителем этой школы явился Парме
нид (около 540-480 гг. до н. э.). Парменид был вли
ятельным человеком в Элее - городе, основанном 
уже после его рождения фокейцами, бежавшими 
от вторгшихся на малоазиатское побережье персов. 
(Фокея - один из двенадцати ионийских городов.) 
Его сочинение - поэма «О природе» - написано 
в качестве ответа на сочинения Гераклита. 

Космология Парменида несколько схожа с учени
ем ранних, стихийных материалистов. В принципе он 
вынужден был признавать движение и развитие. Од
нако в отличие от Гераклита, утверждавшего, что 
все существует и в то же время не существует, так 

как все течет, все постоянно изменяется, все находит

ся в постоянном процессе возникновения и исчезнове

ния, Парменид учит: «Бытие есть, небытия нет, ибо 
его не помыслить ... » Но если нет небытия, следова
тельно, невозможны и изменения в мире. Никакая 
вещь не может перейти из одного состояния (бытия) 
в другое (небытие) . 
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J1арменид был хорошо знаком с учением пифаго
реЙI.tев. В отличие от них, представлявших себе мир 
из мно}кества возникающих и уничтожающихся ве

щей, движущихся в разделяющей их пустоте, Пар
менИД говорит, что вещи, разделенные пустотой, -
ложное понятие. Если считать пустоту небытием, то 
ее нет вообще. Если же пустота нечто сущее, то Ka~ 
кой же промежуток можно усмотреть между нею и 

вещью - между сущим и сущим? .. «Сущее всецело, 
едино и непрерывно», - пишет он в своей поэме. 
Истинное бытие вечно, однородно, неподвижно и не

изменно... Эти взгляды привели его последователей 
в дальнейшем вообще к отрицанию возможности лю
бого движения. Никакое тело не может переместить-

ся в другое место, потому что такого места просто 

не существует. Ведь пустоты нет! Тогда, правда, ста
новится непонятным, как согласовать подобное поло
жение с наблюдениями. И чтобы ответить на возра
жения, апеллирующие непосредственно к опыту, элеа

ты утверждают обманчивость наших чувств. 
Такое явное пренебрежение фактами не могло не 

привлечь внимания и критики современников. Пар
мениду и его ученикам приходилось нелегко. Абсурд
ность их рассуждений доказывадась опытом. По
Мните? 

«Движенья нет», - сказал мудрец брадатыЙ. 
Другой смолчаJl и стал пред ним ходить. 
Сильнее бы не мог он возразить: 
Хвалили все ответ з~мысловатыЙ ... 
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Это писал Пушкин о споре ученика Парменида -
Зенона с циником Диогеном. КСТаТИ, Диоген не тодь
ко ЖИЛ В бочке, оскорблял нравственность сограж
дан и при свете Солнца «искал человека» с зажжен
ным фонарем. Он не только отрицал, как и полага
лось циникам, все проявления добродете.rIИ, но и по
рицал рабство, называ.rI работу благом и Ilлева.1 
на религию. 

Апории Зенона 

Древние философы неоднократно поднимали во
прос о том, как следует представлять пространство и 

время. Одни СК.rIонялись к тому, что они неограничен
но делимы, то есть непрерывны. Другие считали вре
мя и пространство состоящими из неких, пусть мел

ких, но конечных и неделимых «атомов», другими 

словами, отрезков или моментов. При этом, апел
лируя к чувственному опыту, философы склонялись 
К тому, что наблюдаемая ими картина мира есть 
истина ... 

И вот блестящий ученик Парменида - Зенон 
Элейский (около 490-430 гг. до' н. э.) показывает 
на логических примерах, что прерывность, множе

ственность и движение характеризуют недостовер

ную картину мира. Чувства нас обманывают! Истина 
может быть постигнута только мышлением. 

Владимир Ильич Ленин высоко ценил работы 
Зенона: «Философское значение апорий Зенона со
стояло в том, что ОНИ вскрыли действительную 
противоречивость движения, пространства и вре

мени». 

движение, пространство и время - три категории, 
составляющие вместе с материей суть мироздания. 
И Зенон, несмотря на реакционность взглядов, внес 
крупный вклад в диалектику. 

Апории Зенона - такой блестящий пример логи
ки, и они сыграли столь выдающуюся роль в исто-
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рин цивилизации, что автор просто не в состоянии 

удержаться, чтобы не привести их ... 
Первая носит название «Дихотомия» И утвержда

ет, что невозможно пройти конечное расстояние за 
конечный промежуток времени. Действительно, чтобы 
пройти некоторое расстояние, вы должны сначала 
преодолеть его половину; чтобы преодолеть ПОЛОВ(НIУ. 
ВЫ должны пройти половину половины и т. д. И т. д. 
до бесконечности. ПреОДОJJеть же бесконечное число 
отрезков за ограниченное время нельзя. Следователь
но, ваше движение не только не может завершить

ся, но оно не в состоянии даже начаться ... 
Вторая апория - «Ахиллес и черепаха». В ней 

Зенон утверждает, что известный своим проворством 
герой троянекой войны Ахиллес вопреки Гомеру не 
догонит Гектора ... 
Гектора Ж, в бегстве преСJIедуя, гна .. , Ахиллес непрестанно, 
Словно как пес по горам молодого гонит оленя, 
С лога подняв, и несется за ним чрез кусты и овраги; 
Даже и скрывшегося, если он в страхе под куст припадает, 
Чуткий следит и бежит беспрестанно, покуда не сыщет,
Так Приамид от Пелида не мог от быстрого скрыться. 

Более того, говорил Зенон, быстроногий Ахиллес 
не догонит даже медлительную черепаху. Каждый 
раз, пока Ахиллес будет преодолевать пространство, 
отделяющее его от черепахи, последняя успеет уг.олз

ти немного вперед. Ахиллес преодолеет это расстоя
ние, а черепаха снова чуть-чуть успеет уползти. И так 
до бесконечности. 

Обе приведенные апории направлены против пред
ставления пространства И времени непрерывными, 

бесконечно дробимыми на все меньшие и меньшие 
отрезки. 

две другие апории с не меньшим успехом проте
стовали против дискретного представления простран

ства и времени. 

Апория третья называлась «Стрела». 
Летящая стрела находится в покое, утвержда.1 

Зенон, ибо в каждый данный момент она занимает 
равное ей место, покоится относительно этого места. 
ЭТО обстоятельство справедливо для любого момента 
времени, значит, оно справедливо вообще. Летящая 
стрела неподвижна. 
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Четвертая апория -- «Стадий». Зенон доказы
вает, что если признать существование движения, 

то следует признать, что единица равна своей поло
вине. Представьте себе три одинаковых ряда всад
ников, выстроенных друг против друга. Но вот два 
ряда двинулись в противоположные стороны с оди

наковыми скоростями. Через некоторое время по
следние всадники движущихся рядов окажутся пс

ред серединой ряда, остававшегося в покое. К этому 
времеНI1 они пройдут мимо половины неподвижного 
ряда и всего ряда, двигавшегося в противоположную 

сторону. То есть в одно и то же время всадник прой
дет и весь путь, и его половину. Но это и означает, 
что единица должна быть равна своей половине ... 

-

Апории Зенона вызвали столько споров в антич
ной науке, как, наверное, ни одно другое утвержде
ние. Прошли тысячи лет. На протяжении многих ве
ков студенты всего мира успешно опровергают Зено
на на экзаменах по требованию своих профессоров. 
И все-таки даже сегодня, по мнению выдающихся 
математиков и философов, апории Зенона опровер
гаются не полностью, не «на все сто» процентов. 

На девяносто девять опровергнуть их нетрудно. 
Но, покопавшись, вы обнаруживаете, что именно 
в этом несчастном одном проценте и заключена вся 

соль. И новые трудности встают перед математика
ми, новые противоречия рождают новые знания уже 

на новом, более высоком у ровне. 
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Противоречия - топливо прогресса. 

Академик Наан пишет: «Возможно, что человече
СТВО вообще никогда не сумеет опровергнуть элеата 
«на все сто» процентов: бесконечность неисчерпаема, 
а Зенон... сумел схватить в наивной, но гениальной 
форме три «вечные» проблемы, тесно связанные меж
ду собой и с rrpоблемой бесконечности: проблему ни
что, проблему непрерывности и проблему существо
вания». 

Опровергая Зенона, философ Демокрит - пред
ставитель школы атомистов - учил, что все тела со

стоят из сверхчувственно большого числа сверхчув
ственно малых, математически неделимых частиц

атомов. Из подобных же элементов состоит и отре
зок пути в «Дихотомии» Зенона. На такие же 
элементы разлагается и время. Отношение же малых 
отрезков пути к столь же малым промежуткам време

ни конечно и определяет скорость движения. Ахил
лес обязательно догонит черепаху, заканчивал Демо
крит. В его рассуждениях содержался зародыш вели
кой идеи исчисления бесконечно малых - идеи, 
реализованной почти два тысячелетия спустя Ньюто
ном и Лейбницем. 

АТОМИСТbI И самая-самая первая 
«научная» космологическая гипотеза 

Из произведений Демокрита (около 460-370 гг. 
до н. э.) почти ничего не дошло до наших дней. Ма
териализм этого философа был так ненавистен снача ... 
ла сторонникам пифагорейско-пл атоновского идеа
лизMa' а потом христианским попам и монахам, что 
они истребляли книги Демокрита, где только их ни 
находили. О его взглядах и учении мы узнаем из со
ЧИнений других авторов. Так, историк Диоген Лаэрт
екнй говорит, что лучшим сочинением Демокрита бы
ло «Мегас Диакосмос» - «Великое строение мира». 
В своей книге «Биографии философов» этот историк 

35 



приводит космологические идеи как Демокрита, так 
и его учителя Левкиппа. 

«Он говорит, что вселенная бесконечна... Одна 
часть ее - полное, другая - пустота; их он называет 

элементами; миров же ВОЗНИI<ает из этого бесконеч
ное число. Возникают же миры так: выделяясь из бес
предельного, несется множество разнообразных 
по формам тел в великую пустоту. Все они, собрав
шись, производят единый вихрь, в котором, наталки
ваясь друг на друга и всячески кружась, они разде

ляются, причем подобные отходят к подобным . 
... Таким образом тонкие тельца отступают в на

ружные части пустоты ... прочие же «остаются вместе» 
и, сплетаясь между собой, движутся вместе и обра-

..... ---о ---- ------t:lI 
~~ 

~ 

зуют прежде всего некоторое шарообразное соеди
нение ... 

... Таким образом возникла и Земля, вследствие то
го, что снесенные к центру массы «дер жались вме

сте». И сама периферия, образовавшаяся наподобие 
оболочки, продолжала увеличиваться за счет отде
лившихся извне тел. А именно, будучи носима вихрем, 
она чего только ни касалась, то присоединяла к се

бе. Из них же некоторые сплетения тел образовали 
соединение, которое сперва было весьма грязным и 
влажным; затем эти тела высохли и стали кружить

ся вместе с мировым вихрем, потом, воспламенив

шись, они образовали природу светил». 
Читатель вправе посетовать на малопонятность И3-
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ложения. На что автор в свое оправдание может ска .. 
ЗаТЬ одно. Эти строки представляют собой одну из 
первых натурфилософских космологических гипо· 
теЗ, известных людям. Им около двух тысяч лет. 

Пройдет много столетий, и в XVII веке основные 
положения Демокрита повторит и разовьет Декарт, 
а еще век спустя Кант и Лаплас сделают то же не
зависИМО друг от друга. И если отбросить математи
ческие нагромождения даже самой современной тео
рии, еще только рождающейся под пером неизвестно
го гения, то не окажется ли, что в понимании мира 

в целом мы не так уж далеко УШ.1JИ от представле

НИЙ древнего материалистически настроенного грека 
в драном хитоне и сандалиях на босу ногу. Грека, 
восклицающего: « ... ничто не возникает из небытия, 
не разрешается в небытие... Ни одна вещь не воз
никает беспричинно, но все возникает на каком
нибудь основании и в силу необходимости!» 

В гипотезе Демокрита, как и во взглядах его 
учителя Левкиппа, не было ни слова о богах. Зна
чит, никакие сверхъестественные силы в организации 

порядка из хаоса не участвова,1JИ. Сделать подобный 
вывод два с лишним тысячелетия назад было не лег .. 
че, чем сегодня принять участие в дискуссии об ани .. 
зотропной космологической модели вселенной. На-
чинать любое дело всегда труднее, чем. продолжать 
его на каком угодно этапе. 

Summa summarum 
греческого материализма 

Атомистическая теория была настолько смелой и 
открыто материалистической, что, может быть, имен
но б,llагодаря ненависти к ней идеалистов мы позна
комились со многими воззрениями Левкиппа, Демо
крита и Эпикура (341-270 гг. до н. э.). Их сочи
нения не дошли до нашего времени, уничтоженные 
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власть имущими сторонниками идеализма. Но крити
ка и брань по адресу атомистов, щедрой рукой рас
сыпанные в сочинениях сторонников учения об идс
альном, дают понятие о безбожных позициях воин
ствующих радикалов. Даже авторитеты Платона 
и Аристотеля не сумели похоронить упорствующую 
ересь материалистов. 

Атомизм древних греков вдохновил Гассенди и 
Ньютона, Дальтона и ЛОМОёlосова. И явился пря
мым родоначальником всех современных теорий 
атома. 

Заканчивая рассмотрение этого учения, следует 
немного еще остановиться на Эпикуре. Его взгляды 
носили настолько материалистический и безбожный 

характер, что явились предметом ненависти идеали

стов всех времен и народов. Римский философ и поэт 
Тит Лукреций Кар (99-55 гг. до н. э.) изложил 
взгляды Эпикура в СВО(1Й поэме «О природе вещей». 
Читать это литературное произведение сегодня до
вольно тяжело, и потому автор позволил себе позаим
ствовать из него те строчки, которые дадут представ

ление не только о взглядах самого философа, так 
сказать из первых рук, но и о всей сумме древнегре
ческого материализма, накопленного до Аристотеля. 
Вот что пишет Лукреций в пятой книге своей поэмы 
и что непосредственно интересует нас, потому что он 

пишет о космологии . 
... Был только хаос один и какая-то дикая буря ... 
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Постепенно, однако, первичный хаос в поэме на .. 
чинает упорядочиваться: «со сходным сходное в связи 

входить» . 
... Стало тогда от земли отделяться высокое небо. 
Стали МОDЯ отходить, обособившись водным пространством . 
... В те времена и эфир, точно так же текучий и легкий, 
Сплоченным телом наш мир окружая, во свод изогнулся 
И, распростершись везде, растеl\аясь по всем напраВ.lениям, 
Все остальное в своих заключил он объятиях жадных. 

Наметив картину возникновения Солнца и Луны, 
Лукреций переходит к Г.11ЛВНОМУ предмету своего ин
тереса - к Земле, и, создав ее давлением и «градом 
толчков», поэт снова возвращается к вселенной, но 
теперь уже на другом уровне . 
... Трудно, наверно, решить, какая же действует в этом 
Мире причина; но то, что возможно и что происходит 
В разных вселенной мирах, сотворенных на разных началах, 
Я оБЪЯС~IЯЮ и ряд излагаю причин, по которым 
Может движенье светил совершаться в пространстве вселенной ... 

Вот оно, главное содержание мировоззрения ато
мистов: бесконечность пространства и множествен
ность миров во вселенной, «сотворенных на разных 
началах». Демокрит и Эпикур попыталис? свести 
в единое диалектическое единство и примирить две 

противоположные философские концепции: измен
чивость и непрерывное движение ионийца Гераклита 
и устойчивость, логическую стройность элеата Па р
м:енида. 

Много теорий было выдвинуто древними греками. 
В них можно найти зародыши почти всех тех идей, 
которые не только вчера, но и сегодня и завтра будут 
казаться нам смелыми и новаторскими. 

Почему же канули они в Лету, сменившись не рас
цветом цивилизации, а, наоборот, мрачной эпохой ве
ры, почти двухтысячелетней победой догмы над ра
зумом?. 



I гпава вторая I 
ИЗ которой читатель совершенно самостоятеJ1ЬНО 
делает вывод о том, что прогресс вовсе не прямо 

пропорционален времени 

И
нтеллектуальным достижениям древнегреческих 

мыслителей до Аристотеля не хватало системы. 
Были отдельные факты, принципы, отдельные 

гипотезы. И величайшим вкладом в общее развитие 
науки явилась бы классификация как основа 
для объединения достигнутого в единую си-

стему_ 

Правда, любая классификация чревата и опас
ными последствиями, ибо создает впечатление завер
шенности, законченности, закрывает путь к дальней

шему развитию. 

Но к этому выводу еще нужно было прийти. 
В IV же веке до нашей эры классификация и логи
ка были нужны науке как воздух. И тогда появился 
Аристотель. Впрочем, не будем забывать, что герои 
не приходят случайно и ниоткуда. 11x вызывает нз 
небытия эпоха. 
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Ар истотел ь 

Об Аристотеле написано много. Настолько мно
го, что отделить сегодня правду от вымысла, от ле

генды почти невозможно. 

Итак, доподлинно известно, что родился Аристо
тель в Ста гире - городе Древней Македонии, в семье 
лекаря. В детстве ему наверняка прививали ува>l<ение 
к природе, как и полагалось пото~ку Асклепия, по
кровителя медицины. 

Семнадцатилетним юношей переехал Аристотель в 
Афины, где на двадцать долгих лет стал учеником фи
лософа Платона. Дух объективного идеализма, царив
ший в академии, должен был отвратить молодого че
ловека от привитых дома взглядов. И не исключено, 
что вначале так оно и случилось. Сочинения, написан
ные стагирцем в тот период, касаются в основном та .. 
ких абстрактных наук, как риторика и логика. Но чем 
более зрелым становится Аристотель, тем больше са
мостоятельности проявляет в обсуждении философии 
учителя. И когда на склоне лет Платон углубился в 
логические спекуляции и романтические иносказания, 

призывая своих учеников отречься от реальности 

«сверхчувственного» мира к «чистой мысли» И «иде
альным прообразам зримого мира», Аристотел~ по
рвал с ним и выступил против всей системы объек
тивного идеализма. «Платон мне друг, но истина
дороже» - знаменитые слова, сказанные Аристоте
лем, стали нарицательной формулой идейного раз
:vIежевания. 

С этого момента во взглядах Аристотеля начинает 
выкристаллизовываться гармоническое сочетание аб
страктно-логического анализа с пристальным внима

нием к явлениям природы. После смерти Платона 
Аристотель покидает Афины и возвращается на роди
ну. В 343 году император Филипп Македонский вы
зывает его ко двору и предлагает стать воспитателем 

тринадцатилетнего сына Александра. Философ прини
мает предложение и, сменив предыдущего наставника, 
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неотлучно находится возле будущего основателя ве
ЛИКОЙ империи. Правда, через три года шестнадцати
летний Александр вынужден был заняться государ
ственными делами, а еще два года спустя он во главе 

отцовски~ войск выиграл свою первую битву. Фило
соф и ученик-воин расстались окончательно. Алек
сандр отправился в походы, а щедро одаренный им 
Аристотель вернулся в Афины, где основал сопер
ничающую с платоновской Академией школу
Ли]{еЙ. 

Здесь, гуляя по тенистым аллеям сада, он зани
мался по утрам с учениками, а после обеда читал об
щедоступные лекции для всех желающих, выступал 

в спорах и диспутах с философами иных направлений. 

Легенды донесли до наших ДJ:lей образ Аристотеля 
I3 виде малорослого, хилого и на редкость непривлека

теЛh1-JОГО человека с вечной язвительной усмешкой на 
10НКИХ губах. Говорил Аристотель картавя. В отноше
ниях с людьми был холоден и надменен. Но вступать 
с ним в спор решались немногие. Злая и насмешливая 
речь Аристотеля разила наповал. Он разбивал дово
ды любого противника. Разбивал логично, остроумно 
и жестоко. У оппонента не оставалось ничего, что бы 
он мог противопоставить в споре с Аристотелем, ни
чего, чтобы если не выиграть спор, то хотя бы свести 
его к почетной ничьей. Нет, Аристотель бил насмерть! 
Это, конечно, не прибавляло ему друзей. И когда по
кровитель философа Александр Македонский умер, 

42 



многие обрадовались возможности поквитаться с Арн
стотелем. Его обвинили в безбожии. 

Это было самым популярным обвинением не толь
ко в древности. Оно всегда вызывало сочувствие масс, 
и от него практически невозможно защищаться. В на
ше время его заменили столь же демагогические ло

зунги «нелояльность», «преступление перед нацией, 

перед народом», - набор жалких софизмов, позво
ляющих правителям капиталистического мира управ

лять народными массами. 

Аристотель понимал всю трудность своей защиты. 
Перед его мысленным взором стояла судьба Сократа, 
получившего по приговору предвзятого суда чашу с 

ядом. И «чтобы избавить' афинян от нового прес-rуп
ления против философии», Аристотель бежит из города 
и из Греции, перебирается в малоазиатскую колонию. 
Правда, помогло это мало. Отравившись во время 
трапезы рыбой, ,он скоро умирает. Воля богов свер
шилась, так утверждают легенды. 

Разнообразие гения философа поистине удивитель
но. Его многотомные сочинения «Органон», «Аналити
ка» и «Топика» посвящены логике, «Метафизика» В 
двадцати книгах и многие другие сочинения - фило
софии. «Лекции по естествознанию», «Физика». «Ис'то
рия животных» и сочинения «О небе» говорят сами 
за себя. Аристотель оставил труды по психологии и 
истории, этике и эстетике, политике, риторике, поэти

ке и многим другим отраслям знаний. 
Уже из одного перечня сочинений философа легко 

понять, что вряд ли можно считать Аристотеля мыс
лителем-одиночкой. Великолепные организаторские 
способности, умелое руководство занятиями учеников 
помогли ему стать настоящим главой школы. Ибо 
только тщательно направляемой работой большого 
коллектива можно объяснить количество и разносто
ронность научного материала, представленного в Ари
стотелевых сочинениях. Так что если академия Пла
тона была первым университетом в истории че
ловечества, то аристотелевский Ликей можно счи
тать прообразом научно-исследовательских инсти
тутов. 

Карл Маркс называл Аристотеля Александром Ма
кедонским греческой философии, имея в виду, что если 
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полководец подчинил себе мир оружием, то философ 
сделал то же при помощи мысли. 

Создавая свою систему мироздания, Аристотель 
собирает всю сумму накопленных знаний, диалекти
чески рассматривая их с позиций здравого смысла. 
При этом он, не задумываясь, отвергает прогрессив
ные, с точки зрения ХХ века, идеи своих предше
ственников. Его вселенная - вечно живой и целе
сообразно функционирующий организм. Он был и 
будет вечно. Аристотель возвращает Земле положе
ние центра мира, отказывается от учения о ее дви

жении, о множественности миров как от ненагляд

ных труднодоступных поиятиЙ. И строит космологи-
и u 

ческую схему пространственно ограниченнои и вечнои 

во времени вселенной. Эта вселенная включает в се
бя ряд концентрических небесных сфер, приводимых 
в движение в конечном счете богом. Схема проста, 
она пережила не только своего создателя, но и в те

чение почти двух тысячелетий довлела над наукой, 
препятствуя ее дальнейшему развитию. 

1l0беда аристотеJlизма 

Космологические идеи Аристотеля на долгие го
ды победили и взгляды пифагорейцев, и более позд
ний прогрессивный гелиоцентризм Аристарха Самос
ского, одинаково успешно придушили демокритовский 
материализм и идеализм Платона, противопоставили 
им ортодоксальные, довольно ограниченные концеп

ции. По мнению Дж. Берн ала, одной из причин этого 
является трудность понимания концепций древне
греческих мыслителей. «Их никто не мог понять, 
кроме очень хорошо подготовленных и искушен

ных читателей, которых нелегко было найти в 
эпоху раннего средневековья. Однако труды Аристоте
ля при всей их громоздкости не требовали (или каза
лось, что не требовали) для их понимания ничего, кро-
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ме здравого смысла. Аристотель, подобно Гитлеру, ни
когда не говорил кому-либо что-то такое, во что те не 
поверили бы. Не было необходимости в опытах или 
приборах для проверки его наблюдений, не нужны 
были трудные математические вычисления или МИСТИ
ческая интуиция для понимания какого бы то ни было 
внутреннего смысла.~. Аристотель объяснял, что мир 
такой, каким все его знают, именно такой, каким они 
его знают. Подобно Журдэну из «Мещанина во дво
рянстве» Мольера, все они были философами, не осо
знавая этого». 

Кроме того, ни ОДНа из идей древних философов 
не была никогда облечена в столь стройную и стро
гую систему доказательств, как у Аристотеля. 

Космологическая концепция Аристотеля была не 
только наглядна, понятна и привычна людям. Она 
была тесно связана с его исследованиями проблем 
движения, пространства и времени, доступна подтвер

ждению самыми простыми опытами и самыми поверх

ностными наблюдениями. 

Аристотель полностью отказался от взглядов 
ионийской школы, проповедовавшей идею образования 
м ира. По его мнению, мир всегда был таким, каким 
lv.bI видим его сейчас. Не было необходимости в его 
сотворении. 

Эта идея вечности вселенной очень мешала хрис-
тианской церкви, когда учение Аристотеля было приня
то в качестве философской основы идеологии католи
цизма. И она «исправляет» учение философа, объяв
ляя мир возникшим из ничего «по воле божьей» и 
предрекая ему гибель по той же причине в конце от
пущенного срока. Это единственная существенная по
правка, внесенная в космологию Аристотеля за время 
ее двухтысячелетнего господства. 

Но особенно удобной оказалась для будущего хри
стианской церкви идея Аристотеля о врожденном 
стремлении разумной части человеческой души к со
вершенству. Аристотель ПИСаЛ: «Мы должны испыты
вать любовь к высшему, когда мы видим его». Эта 
«обязательная любовь» пронизывала у философа все 
уровни отношений: раба - J< господину, жены -
к мужу и человека - к богу. Эта концепция извеч-
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ного порядка и обеспечила философии Аристотеля 
поддержку средневековых клерикальных схоластов, 

которые превратили его философское учение в мерт
вую ортодоксальную догму. «Схоластика и поповщи
на взяли мертвое у А.ристотеля, а не живое»,
писал Владимир Ильич Ленин. 

Если попытаться проникнуть в изначальную глу
бину причин победы аристотелизма, мы придем к не
избежному выводу, что бесперспективность рабовла
дельческого строя не могла не привести к ортодок

сии - слепому следованию установленным принци

пам. Б. Рассел писал: «Философия учила ВОСПРИНИ 4 

мать жизнь такой, какая она есть, и ничего не пред
лагала тем, кто находил ее невыносимой, кроме уче
ния о том, что страдания их неизбежны и являются 

'. 

--... 

частью великого устройства природы. Подобная фило
софия шла по пути превращения в религию, но рели
гию в интересах лишь высших классов». 

Рабовладельческое общество презирало труд. Нау
ка же без труда, без эксперимента лишается своей 
главной опоры - возможности повторить и проверить 
выводы. Правда, сказать, что во времена древнегрече
ской цивилизации практика находилась в загоне, тоже 
нельзя. Хотя греки и презирали труд, их время зна
менито не только мировоззрениями. Блок, рычаг, по
лиспаст, колодезный журавль с противовесом, весы, 
кривошид, гончарный станок, центрифуга, зубчатая пе
редача плюс просто Архимед с его сорока «патентами» 
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и Герон Александрийский с пожарной и паровой ма
шинами принадлежат тоже грекам. Но главным богат
ством древних греков были, конечно, философские уче
ния. Фридрих Энгельс писал в «Диалектике ПрИРОДЫ»t 
что «в многообразных формах греческой философии 
уже имеются в зародыше, в процессе возникновеНИЯ t 
почти все позднейшие типы мировоззрениЙ». 

Автор уже не раз упоминал о гелиоцентризме 
в воззрениях греков. Особенно убедительно эти идеи 
звучат в творчестве Аристарха Самосского (310-
230 гг. до н. э.). Это был выдающийся астроном и 
reoMeTpt первым предпринявший определение расстоя
ний до небесных тел по данным наблюдений. 

Измерив видимый диаметр Солнца и рассчитав, 
что расстояние до него в 19 раз превышает расстояние 
до Луны, он пришел к выводу, что дневное светило 
значительно больше Земли по объему. Он же выска
зал мнение, что звезды находятся еще намного дальше 

от ЗеМЛИ t чем Солнце. Кроме TOre)t будучи привер
женцем учения Пифагора t Аристарх смело поместил 
Солнце в ценр мира, а Землю, вращающуюся на
подобие волчка вокруг своей ОСИ t заставил обращать
ся вокруг Солнца по орбите. 

Историки нашего времени обладают лишь одной 
работой Аристарха «О размерах и взаимных расстоя
ниях Солнца и Луны». Причем расчеты Аристарха 
около двадцати столетий были «надежной» составной 
частью астрономии. Никому и в голову не приходило 
проверить их достоверность. Однако в свое время идеи 
Ариста рха принесли ему массу неприятностей. Как и 
полагалось, нашелся защитник авторитета богов. 
Это был стоик КлеаНТt обвинивший Аристарха в без
божии. 

Гелиоцентрическая идея без поддержки наглядны
ми фактами привер)кенцев не нашла. Но мысль о TOM t 
что не ЗеМЛЯ t а Солнце является крупнейшим телом 
вселенной, была весьма прогрессивной для того вре
мени. Кроме того, не взгляды ли Аристарха Самосско
го послужили толчком для Архимеда в его попытках 
впервые вычислить размеры вселенной? 

В общеМt заканчивая Аристархом Самосским сча
стливую эпоху греческого развития, автор призывает 

читателя прийти в BOCTOprt восхититься их достиже-
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ниями и, воздев руки горе, воскликнуть: «Слава гре
кам-философам! Ура мудрецам-софистам! Ионийцам, 
пифагорейцам, элеатам и атомистам, угрюмым цини
кам и жизнерадостным киренцам, перипатетикам, 

стоикам и эпикурейцам, скептикам, гностикам и всем, 
всем остальным». После чего он -смело переходит к 
следующему временному этапу, не столь, может быть, 
светлому, как древнегреческий и эллинский периоды в 
науке, но чрезвычайно важному для нашего повество
вания. 

На закате классической греко-римской культуры 

После смерти Александра Македонского и KOPOТICO
го времени расцвета новой столицы империи велико
го ПОЛКОВQдца ---- Александрии ---- обстановка в мире 
сменилась. Разобщенное греческое государство усту
пило первенство могучему военному Риму. А сама 
Греция перешла на роль одной из провинций новой 
империи. Отборные римские легионы раздвинули гра
ницы империи, сделали их необозримыми. После 
шестнадцати, а то и двадцати и двадцати пяти лет 

службы .отставные воины возвращались на родину, 
рассказывая небылицы о туманах Британских остро
вов и непроходимых топях верхнего Нила, о трудно
стях сторожевой службы у Понта Эвксинского (так 
называли в те времена Черное море) и на берегах 
Гирканского (Каспийского) и Красного морей. 

Посмотрите на карту и представьте себе эти про
сторы без железных и шоссейных дорог, без самоле
тов и автомобилей. Попробуйте представить себе вре
мя, когда самым быстрым способом передвижения 
была верховая лошадь, и вы поймете, что территория 
Римской империи была слишком большой. 

Завоевания римлян в отличие от походов Александ
ра Л\акедонского мало что нового приносили покорен
ным народам. Своей развитой культуры с богатыми 
традициями у Рима не было. Пересадка же греческой 
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культуры на почву Италии произошла слишком поздно. 
Во-первых, и сама греческая цивилизация уже клони
лась к закату. Во-вторых, приняв парадную сторону 
греческой культуры, высшие классы римского обще
ства в глубине души презирали своих учителей. На-

... ... 
пример, основатель римскои прозаическои литературы 

11 выдающийся государственный деятель Катон Стар
ший (II в. до н. э.) ненавидел греческую науку. 011 
всю жизнь боролся против греческой образованности, 
считая, что философы лишь развращают римлян. 

С древнейших времен, говоря о науке, люди срав
нивали ее со светом, считая, что знания освещают 

путнику дорогу. В наши дни это сравнение не изжило 
себя. К науке оказалось приложимо еще одно каче-

ствс света. Читатель, конечно, знаком с фотоном
Э~'Iементарной частицей света, обладающей корпу
скулярными и волновыми свойствами. Одно из 

u 

ее своиств заключается в том, что масса покоя 

фотона равна нулю. То есть, чтобы существовать, час
тица должна непрерывно двигаться. Не так ли и нау
ка?. Знания, которые не развиваются, начинают де
градировать и в конце концов исчезают. А какое прак
тическое применение открытиям эллинов или римлян 

Мог дать рабовладельческий строй? Труд - удел раба. 
Отсюда: презрение к тем, кто пытается приспособить 
знания для нужд практической жизни, и отрицание 
Роли эксперимента, и преклонение перед догмами. 

Л1ы говорим: астрономия развивалась из нужд 
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мореплавания. Но у греков почти не было судов, спо
собных выйти в открытое море. Путешествия соверша
ли финикийцы. А ленивые римляне предпочитали рис
ку дальних странствий чтение переведенной гомеров
ской «Одиссеи». Истинные знания философов приме
нения не находили и постепенно предавались забве
нию, утрачивались. Постепенно мифы и легенды снова 
пришли на место натурфилософских гипотез. 

Конечно, дело, начатое философами, не могло оста
новиться сразу. Некоторое время оно катил ось по 
инерции. Но каковы результаты сложного и дли
тельного пути греческой, эллинской и римской астро
номии? 

Примерно около 280 года до нашей эры Ар,истилл 
И Тимоха рис составили первый в Европе звездный 
каталог. Около 230 года до нашей эры александрий
ский астроном Эратосфен, наблюдая тень от гномона 
(часы) в Сиене и Александрии, определил окружность 
Земли. Длина ее 250 тысяч египетских стадий (при
мерно 45 тысяч километров). 

в период приблизительно от 180 до 125 года до на
шей эры жил Гиппарх - величайший астроном древ
ности. Он составил первые лунные и солнечные табли
цы, изобрел несколько астрономических инструментов, 
ввел систему географических координат для определе
ния положения точки на земной поверхности .. Гиппарх 
составил звездный каталог, содержащий описание по
ложений 1022 звезд, открыл прецессию. 

Наконец, к 46 году до нашей эры по указанию 
Юлия Цезаря александрийский астроном Созиген про
извел реформу римского календаря. За начало года 
было решено принимать 1 января. И счет по юлиан
скому календарю начался с 1 января 45 года. 

Новая эра не отметила свое наступление особыми 
научными результатами. Примерно в 150-м ее году 
создается Клавдием Птолемеем «Великое математи
ческое построение астрономии в XIII книгах» - труд, 
названный впоследствии арабами «Альмагестом». 
Эта работа до середины XVI столетия являлась са
мой полной астрономической энциклопедией. Птоле
мей окончательно закрепил и узаконил геоцентриче

скую схему устройства Аристотелевой вселенной. 
Читатель, безусловно, уже ждет, что сейчас автор 
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развернется и даст волю своей фантазии, описывая 
портрет великого астронома древнего мира. Но увы. 
Еще на первых страницах «обращения» автор клят
венно обещал не пользоваться материалом без знака 
исторического ОТК: не сохранилось ни облика, ни 
еДИНОЙ черты характера этого астронома, никто не 
знает точных дат ег,О рождения и смерти. Остался 
nишь его труд из тринадцати книг. 

I1толемей улучшил и расширил теории своих пред
шественников, добавил к НИМ свои наблюдения и до
вел теорию эпициклов до такого совершенства, что, 

ПОJlЬЗУЯСЬ ею, астрономы могли по геоцентрической 
СJlстеме делать некоторые практические расчеты для 

астрономических целей. Очевидно, с тех пор стала раз
виваться традиция считать, что чем большее значение 
в науке имеет математика, тем точнее становится са

ма наука. И что между точностью и истиной сущест
вует прямое соответствие. Мы еще встретимся впере
ди с тем явлением, когда самые различные и непри

миримые гипотезы будут одинаково хорошо согласо
вываться с описываемым явлением, пока какие-то 

опытные данные не пере~весят чаIllУ весов в пользу од

ной из них. 
Для нас же особенно важным является то, что 

целью титанической работы Птолемея являлась выра
ботка основ геометрической картины мира. 

Труд Птолемея «был карнавальным шествием гео
метрии, праздником глубочайшего создания человече
ского ума в представлении вселенной» пишет видный 
голландский астроном и историк астрономии Антони 
Паннекук. Жизнь и деятельность Птолемея протекали 
во время счастливого царствования императоров Ад
риана и Антонина. Римская империя словно отдыха
ла от хаоса непрерывных войн, борьбы и экономиче
ских затруднений. Со стороны можно было подумать, 
что античное общество вступило в солнечную эру мир-

u u 
ного развития, что наступил золотои век великои эл-

линской культуры. Но увы! Это было вовсе не так. 
Специалисты-историки утверждают, что ко времени 
падения Римской империи образ жизни населявших 
ее народов мало чем отличался от жизни во време

На бронзового века, закончившегося два тысячелетия 
назад. И ЭТО после Гомера, Фалеса, Демокрита и 
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Платона, после Сократа, Аристотеля, после Эпикура ... 
Прошло всего лишь столетие, и разразившийся ураган 
сломал могучую империю. А еще век спустя вся куль
тура античного мира оказалась забытой. 

Зигзаг истории 

В начале новой эры в римских катакомбах появи
лись оборванцы, называвшие себя христианскими апо
столами. Они собирали вокруг себя гладиаторов 11 ра
бов, произносили проповеди. Людям, истосковавшим
ся по истине, они твердили о высшей справедливости. 
Рассказывали о едином настоящем боге для всех лю
дей: богатых и бедных, патрициев и рабов... Такая 
новая и необычная идея привлекала на проповеди мас
сы людей. 

Апостолы учили не дорожить жизнью, потому что 
каждому страдальцу обеспечено роскошное существо
вание за гробом. И постепенно христианская секта 
становилась могучей и неразрушимой организацией, 

u v 
построеннои на слепои вере в учение апостолов. 

Императоры жестоко расправлялись с христиана
ми. Их бросали в клетки с дикими'· зверями, убивали 
на а ренах цирков, распинали на крестах... Ничто не 
помогало. 

Христиане становятся все многочисленнее, все 
сильнее. Они начинают ответную борьбу с язычеством. 
Подстрекаемые фанатичными епископами, толпы их 
разрушают храмы, разбивают скульптуры и памятни
ки, наивно думая, что уничто:жают идолов. 

Вождями первых христиан были отнюдь не самые 

образованные люди своего времени. Не в силах по
нять мудрость, заложенную в древних книгах, они 

ведут озверелые толпы на погром александрийской 
библиотеки. Разжигают костры ИЗ «языческих» руко
писей. 3 а долгие годы господства Рима толпа при
ВЫI{ла к зрелищам, и властолюбивые патриархи хри-

u 

стианства направляют энергию послушных людеи 

против всего ненавистного им самим. А ненависть 
у человека ограниченного вызывает прежде всего то, 
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ЧТО он не понимает. И патриархи руками христиан 
громят обсерватории и убивают ученых, которые по 
старинке чтили прежних богов ... 

На рубеже IV-V веков в Александрии жила пер
вая в мире женщина-астроном, математик и фило
соф, дочь математика Теона. Звали ее Ипатией. 
К сорок пятому году жизни перу Ипатии Александ
рийской принадлежали уже несколько трудов, пере
численные 8 ОДНОМ из византийских слов~реЙ. До нас 
эти работы не дошли. В 415 году толпа озверелых 
христиан, доведенная до последней стадии фанатизма 
монахами-проповедниками, «ворвалась В ее дом, вы

тащила оттуда несчастную женщину и разорвала на 

части прекрасное тело этой ученой язычницы, прежде 

чем патриарх Кирилл успел вмешаться ... ». Скорее 
всего патриарх не спешил. Ведь Ипатия не исповедо
вала милосердного христианского учения. 

Такие события повторятся еще не раз на протя
жении истории. И каждый раз им будет казаться, 
что выполняют они свою волю, хотя в действитель
ности являются просто средством, при помощи кото

рого пробиваются к власти жадные, хитрые и энер
гичные ничтожества. 

Христиане зажгли первые костры из книг. Отцы
инквизиторы подхватили эстафету из рук патриар
хов. А когда религия уступила свое место ПОЛИТИI<:е, 
таким .же праздником огня ознаменовали свой при

ход к власти фашисты в 1933 году. 
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Жечь книги - самый верный признак деградации 
культуры. Помните это: «Жечь было наслаждением. 
Испытываешь какое-то особое наслаждение при виде 
того, как огонь пожирает вещи, как они чернеют н 

меняются... руки, превращая в пепел изорванные, 

обуглившиеся страницы истории, кажутся руками ди
ковинного дирижера, исполняющего симфонию огня 
и разрушения... Он шагает в рое огненно-красных 
светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас 
то, чем он так часто забавлялся в детстве, - сунуть 
в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, 
шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце 

и на лужайке перед домом; они взлетают в огненном 
вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь». 

Это Рэй Брэдбери - американский писатель. 
Книга, которая начинается этим страшным абзацем, 
называется «451 о по Фа ренгейту» и снабжена поясне
нием: «451 о по Фаренгейту - температура, при кото
рой воспламеняется и горит бумага». Посвящена эта 
книга будущему Америки. 

• 
Когда пламя костров не разгоняет мрака ночи 

в конце IV века последний римский император 
Феодосий издает эдикт против язычников. Эдиктом 
назывался особо важный указ императора. Отныне II 

навсегда людям запрещались жертвоприношеНИЯ!i 

посещения языческих храмов. Храмовое имущество 
отбиралось в пользу государства, а строения подле
жали разрушению. Единственно истинной и допусти
мой объявлялась христианская вера, при том вера 
лишь в той форме, которая принята в Риме. 

В 382 году Феодосий впервые произносит роковое 
слово «инквизиция», что в переводе с .латыни означа

ет «расследование». И хотя учреждена инквизиция 
была много позже, это слово на долгие сто.nетия сде
лалось мрачным спутником христианской. церкви. 
Указ недолго оставался на бумаге. Скоро в го-
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роде Трире запылали первые костры, на которых сго· 
рели заживо те, кто не захотел подчиниться алексан

дрийскому или римскому пастырям. Сожженные ере
тИКИ были такими же христианами и расходились с 
римом в столь незначительных вопросах веры, что 

сегодня эти разногласия были бы нам просто непо
нятны. 1-10 католическая церковь не желала терпеть 
никакого инакомыслия. 

С этого момента «солнце интеллекта» над Евро
пой стало быстро двигаться к закату. Из зала сена
та в Риме вытащили на слом знаменитую статую 
<.: Победы», признав ее идолом языческой веры. 
В 394 году в Греции были проведены последние Олим
пийские игры. В том же году христианские епископы 

погасили вечный огонь в храме богини Весты - хра
нительницы домашнего очага. Год за годом тина рав
нодушия затягивала родники познания. И если пер
вым христианам нельзя было отказать хотя бы в му
жестве, то теперь, когда христиаН,ская религия стала 

силой, она притягивала к себе множество проходим
цев, людей алчных, имеющих одного бога - богат
ство. Теперь епископский сан гарантировал не арену 
цирка с дикими животными и не крест у дороги. Те
перь епископский сан означал богатства, славу и 
власть! 

Невежественные люди, возвысившиеся не знания
ми и способностями, а благодаря интригам и подло
СТИ стали претендовать на звание единственных и не-
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погрешимых учителей церкви. А как известно, власть 
над людьми умными и знающими - сооружение 

весьма шаткое. И тогда невежественные, но хитрые 
«учителя» объявили истиной только то, что говорят 
они сами. Тех, кто не соглашался, объявляли ерети
ками и отправляли на костер. 

Замечательное стремление, свойственное челове
честву, исследовать окружающий ми'р, отцы церкви 
призвали считать грехом. «I-Iеведение - мать благо
честия, разум - от дьявола», - учили они. 

Самой первой атаке подверглись философские 
исследования древних и их воззрения на устройство 
мира. «Возможное ли дело, - пишет один из ярых 
поборников новой ре.ТIИГИИ, епископ Лактанций, - что
бы люди были так безумны и верили, что хлеба и де
ревья висят по другую сторону неба вниз и что люди 
деРЖаТ ноги выше головы?.» И все с ним соглаша
лись: «Конечно, невозможно!» А Блаженный Августин, 
один из самых известных учителей западной церкви, 
прямо говорил, что обитание людей на другой сторо
не Земли невозможно, потому что об этом не говорит
ся В- священном писании. Это были страшные слова, 
породившие догму: «Все то, чего нет в писании, ересь!» 
Такая постановка дела у кого хочешь отобьет жела
ние заниматься наукой. Принятие же подобной догмы 
равносильно распахиванию двери в пустоту ... 

Добившись первенства в области духовной, цер
ковь все более долгими взглядами ласкала власть 
светскую. Между королями и папами начинаются 
трения. Сначала папами называли всех епископов. 
Но уже с V века этот почетный титул относится пре
имущественно к римскому архиепископу. 

Принципы непогрешимости папы римского 

Историки католической церкви пишут историю 
папства, представляя веРХОВl!ЫХ пастырей христиан
ства - римских пап как мудрых и добрых людей ас· 
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l{етического образэ жизни. Одной из главных отличи
тельных особенностей католицизма является призна
Ilне римского первосвященника (папы) «наместником 
Христа - сына божьего на Земле», непогрешимым 
в делах веры. 

Папы не раз вмешивались в вопросы науки о все
ленной. Давайте отвлечемся на минутку от научных 
вопросов и посмотрим, что же представляли собой в 
прошлом «мудрые И скромные наместники милосерд

ного Христа на Земле». А там читатель и сам, осно
вываясь на русской поговорке: «каков поп, таков 11 
приход», сделает вывод о том, что представляла со

бой церковная братия средневековья. 
В 955 году на папский престол был возведен сын 

одного из самых богатых римских сенаторов Октави
ан. Он принял папский посох и стал править цер
ковью под именем Иоанна ХН. А было в ту пору 
Октавиану - Иоанну XI I шестнадцать лет. Но и в 
эти юные годы он был уже до мозга костей испор
чен. Не прошло и года, как к императору Оттону 1 
отправилась делегация римлян с жалобой на юного 
пэпу. 

«- Это дьявол! - расскаЗblвали посланцы.-
И, как дьявол, он ненавидит создателя. Он оскверня
ет святыню, он невоздержан, для него не существует 

справедливости ... Ради удовлетворения 'своих прихо
тей он идет на святотатство и убийство. Он насильник 
и кровосмеситель. Все честные римлянки - девушки, 
замужние женщины и вдовы - бегут из Рима, чтобы 
не стать его жертвами. Дворец папы, в прошлом не
прикосновенная святыня, превращен им в публич-

" ныи дом ... » 
В те годы императоры еще имели власть назн'а

чать И сменять пап. Оттон тут же распорядился со
звать специальный собор, на котором самые видные 
церковники ДОЛЖНbI были обсудить поведение моло
дого папы. На соборе присутствовало много итальян
ских, немецких н французских служителей церкви. 

«Сначала против папы выдвинули «незначитель
Hыe~ обвинения. Его обвиняли в том, что он никогда 
не осеняет себя крестом, что он появляется перед 
R~Рующимн в военных доспехах, что часто с подозри

ТС.J]ЬНЫМИ компаниями отправляется на охоту, что он 
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всегда сквернословит, играет в карты и просит языче

ских богов Зевса и Афродиту помочь ему выиграть. 
Затем появились обвинения более серьезные. Так, 

его обвиняли в том, чтО он пил за здоровье сатаны 
(и ссылались на свидетелей, присутствовавших при 
этом) . 

Кардинал Д)киованни и епископ нантский обви
няли Иоанна в том, что он возвел одного из своих 
любимцев в епископский сан в конюшне. Обвиняли 
его в продаже церковных должностей и установле

нии определенной платы за возведение в сан. 
Рассказывали, что папа за деньги посвятил в сан 

епископа десятилетнего мальчика ... » 
Короче говоря, прегрешений было столько, что 

собор постановил низложить папу. И на его место 
был избран другой, принявший имя Льва VIH. 

После того как император с войском покинул Ита
лию, притихший бывший папа Иоанн ХН с компани
ей верных друзей и собутыльников ворвался в Рим и 
силой занял папский престол. Несчастному Льву VIII, 
который тоже, ~онечно, был негодяем, но проиграл, 
отрезали язык, нос, отрубили пальцы. Кардиналу 
Джиованни отрубили руку, а епископа нантского папа 
самолично приказал отстегать хлыстами. 

Потом папа созвал новый собор, на котором заста
вил себя величать «пресвятейшим», «блаженнейшим», 
«почтеннейшим» и «добрейшим». Но образ жизни не 
изменил и скоро умер при весьма необычных обстоя-
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тельствах. По вечерам папа бегал на свидания к од
ной красивой римлянке. Муж ее, узнав об этом, под
караулил папу и так отколотил его, что тот скончал

ея через неделю в страшных мучениях, не успев при-

нять даже причастия. 

Его преемник Бенедикт VI кончил жизнь в тюрь
ме удавленным. Следующий папа тоже был убит. 

Вообще в истории папства мало кто из верховных 
пастырей умер своей смертью. Веревка, яд и тюрь
ма - вот обычный конец авантюристов, захватывав

ших апостольский престол .. 
Но особенно прославился в XV веке папа 

Иоанн ХХII 1. Сын богатых родителей, он долгое 
время был настоящим разбойником, пиратом, грабив
шим купеческие корабли и прибрежные поселения. 

Папы ни в чем не хотели уступать королям. Они 
содержали армию, захватывали обширные владения. 
Пользуясь суеверием невежественного народа, приду
мывали массу способов для устрашения и одурачива
ния простых людей. Так было введено отлучение от 
церкви. Отлученного предавали проклятию с церков
ной кафедры. Запрещали ему присутствовать на бо
гослу)кениях, а после смерти запрещали даже хоро

нить на освященной земле кладбищ. Отлученный те
р)!.1 все гражданские права, не мог принимать уча

стия в общественной жизни и оказывался вне закона. 
Люди со страхом сторонились его. Никто не имел 
права оказать ему гостеприимства, подать воды или 

кусок хлеба. Но зато каждый имел полное право 
убить его, не опасаясь преследованиЙ. Потому что 
убийство отлученного от церкви считалось богоугод
ным делом. 

Еще страшнее был интердикт, или проклятие, ко
торое налагалось на всю страну за непослушание па

пе. В церквах прекращались всякие богослужения. 
Положение, по свидетельству очевидцев, становилось 
ужасным. Покойников не хоронили, детей не KpecTJt
ли. Повсюду царила мертвая тишина. Невежествен
ные и потому особенно набожные люди приходили от 
этого в страшное отчаяние и были способны на все ... 
Любой король соглашался на какое угодно унижение, 
лишь бы избежать наложения интердикта. Так посте
пенно короли стали покорными слугами пап. 
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Безнаказанность привела к разложению всего ка
толического духовенства. Пьянство, разврат и неве
жество служителей церкви сочетались с корыстолю
бием. Святые отцы даже эабываtl1И преследовать ере
тиков, так заняты были личными делами и распрями. 
Особенно страшно это положение отэывалось на нау
ке. Знания, накопленные прошлыми поколения ми, 
пришли в окончательный упадок. Крупицы истины, 
добытые древними натурфилософами, заменялись от
кровенными выдумками, которые на рекались истина

ми, если ,хоть как-то соответствовали легендам свя

щенного писания. 

• 
Отцы католической церкви и прогресс 

Классическая греко-римская культура погибла. 
Но мысль человеческая не могла долгое время нахо
диться в застое. С исчезновением натурфилософии 
она стала искать почву в палестинах религии и мис~ 

тицизма. Возможностей для этого было хоть отбав
ляй. Черти, ведьмы и прочая нечисть наполнили мир, 
служа катализаторами алхимических реакций и астро
логических предсказаний. Однако убить тягу к истине 
невозможно, и эта потребность постепенно, незаметно 
снова повернула интересы магов, астрологов и алхи

миков к науке. Но путь был длинным. Слишком осно
вательно заменили европейские народы языческую 
цивилизацию на правоверную христианскую. 

Лишь в 1175 году «Великое построение астроно
мии» Птолемея было вновь переведено с арабского 
языка на латынь и стало достоянием Европы. Труд
но себе представить, насколько задержался бы про
гресс, если бы народы Азии не сохранили крохи до
стижений классицизма в эпоху веры в Европе. Сохра
нилась и астроно~ия, хотя в мусульманском мире ее 

реЗУ.ТIьтаты тоже испольэова.пись в основном для со

стаБ~,,:ения гороскопов. 

И стория науки - великолепный образец для ис-
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пытания диалектики как инструмента исследования. 

На протяжении всех веков в ней постоянно возникали 
противоположные течения, взаимоисключающие гипо

тезы. Эти глубоко враждебные друг другу концепции 
никогда не уживались мирно. Они противоборствова
ли, оправдывая название «Драмы Идей», данное нау
ке Эйнштейном. И если на смену погибшей цивили
зации греков пришел догматизм христианской церк
ви, то одновременно внутри его начали развиваться 

ереси, расшатывающие устои догмы. Для борьбы с 
ересями духовенству потребовалось образование. 
Но образованность не в состоянии ужиться с догма

тизмом. Так было и будет всегда ... 
К ХII веку в Европе появляются университеты . 

• • • • 

ПеРВblЙ - Парижский. Год основания, или, вернее, 
признания, - 1160. Примерно в то же время основа
ны были университеты в Волонье, затем в Оксфорде 
и в Кембридже. Главная задача университетов заклю
чалась в подготовке духовенства. Студиозусы, обла
ченные в длинные балахоны, учились говорить и 
писать по-латински, изучали арифметику, геометрию, 
астрономию и музыку и, наконец, переходили к фило
софии и теологии. А так как книг было чрезвычайно 
мало, в эпоху раннего средневековья они были ред
Костью и стоили баснословно дорого, то учение ве
Лог,ь с голоса в форме лекции. 

Очень распространены в эти годы были и откры
Тые диспуты. Отцы церкви, приобщившиеся к а нтич" 
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ной культуре, пытались ввести некоторые положения 
философии эллинов в догмы христианского учения. 
Это приводило к бурным спорам, в которых каждая 
из сторон утверждала свою правоверность, обвиняя 
противников в ереси. Вот что писал в 1276 году по 
этому поводу папа Иоанн XXI: « ... от высокопостав-

" ленных и влиятельных людеи получил я сведения, что 

некоторые учащие в факультете искусств, выходя за 
его пределы, так излагают в своих чтениях разные 

вздорные и неч~стивые положения, как будто они 
сомнительны и полежащи диспуту». 

Нет, церковь не поощряла диспутов, стремясь раз
решать опасные вопросы на закрытых епископаль-

. ных соборах. Но постепенно открытые диспуты стали 
одним из любимых видов развлечения. Имена эруди
рованных и удачливых спорщиков произносились с 

уважением. Диспуты устраивали при дворах коро
лей ... 

Во дворце толедском трубы 
Зазывают всех у входа, 
Собираются на диспут 
Толпы пестрые народа. 

Не сойдутся в этой битве 
молоды�e паладины, 
Здесь противниками будут 
Капуцины и раввины. 

Так начинается стихотворение Генриха Гейне 
~Диспут», описывающее спор между представителя
ми различных религий .. 

Правда, если учены~ диспуты помогали рождению 

хоть какой-то истины, то богословские чаще оканчи
вались безрезультатно. Если, конечно, не считать до
статочным результат, заключающий то же стихотво
рение: 

• • • • • • ifI • t • • • • • • • • 

я не знаю, кто тут прав,
Пусть другие то решают. 
Но рав~ин и капуцин 
Одинаково воняют. 

в наши дни диспут, даже научный, редко имеет 
решающее значение. А жаль. Представители разных 
школ, разных направлений предпочитают «мирное 
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сосуществование» там, где гораздо уместнее была бы 
схватка мнений. В ХХ веке искусство спора как-то 
заснуло. Автору не хочется произносить слово «умер
ло». Мы разучились говорить экспромтом, говорить 
без заранее приготовленной шпаргалки. Даже завзя-
тые остряки КВН иногда признаются: «Экспромт 
вчера сочинил». И публичные защиты диссертаций с 
официальными оппонентами, слава богу, почти никог
да не перерастают в споры. А ведь жаль, что искус
ство спорить, говорить красно, отстаивая избранную 
rочку зрения, искусство, когда-то так развитое среди 

русской интеллигенции (ВСllомните последний диспут 
меж,ч.у профессорами Костомаровым и Погодиным о 
происхождении варягов), утеряно и студентами наши
ми, и профессорами их, и преподавателями ... 

В V веке Бла:женный Августин, один из выдаю
щихся мыслителей богословов, постулировал, что бог 
и мир неотделимы. Все существующее суть некая 
эманация бога. Даже время сотворено тогда, когда 
был сотворен мир. 

Августин подробно разобрал один из спорнейших 
вопросов того времени: об отношении человека к бо
жественной благодати. Ученый епископ установил, 
что человек к восприятию сей благодати способен и 
тем выработал некий компромисс между верой и фи
лософией. Это было и понятно. Сын матери-христиан
ки и отца - убежденного язычника, Августин (тогда 
его звали Аврелием) в молодости вел самую светскую 
и разгульную жизнь. Получив хорошее классическое 
образование, он проводил дни в вихре наслаждений, 
меняя Карфаген на Мадавру, тщательно объезжая 
стороной родной Тагаст (древние города на севере 
Африки). Языческие авторы, в частности Цицерон и 
Платон, побудили его заняться философией, и лишь в 
33 года он принял христианство. После чего быстро 
выдвинулся, став епископом в Гиппоне. 

Компромиссное учение Августина просуществова
ло недолго. Нарождающиеся одна за другой ереси 
ставили своей задачей ОПРОВ'ержение его догм, и 
вплоть до самой реформации против учения святого 
Августина шла непрерывная борьба. 

Позднее знаменитый схоласт и богослов Фома Ак
Винский в пределах существовавшего теологического 
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мировоззрения неоднократно пытался примирить ве

ру и разум, разрабатывая в своих богословских трак
татах проблемы пространства и времени. Но все эти 
попытки не шли дальше чисто умозрительных спеку

ляций. для поисков путей к главной цели - спасе
нию души, опытного подтверждения теорий было про
сто не нужно. Религия предпочитала иметь дело с 
мифами, а для подавления сомнений и успокоения 
излишней любознательности существовало такое мо
гучее оружие, как вера плюс святая инквизиция ... 

N\рачное средневековье и развитие техники 

Церковь и инквизиция добились того, ЧТО В сред
невековом мире воцарился четкий порядок. Каждый 
знал свое место. А все общество строго ПОДЧИНЯЛОСh 
установленной иерархии. Во главе мирской жизни 
стоял император, дальше шли коро.'lИ, дворяне и, на

конец, низший слой - простолюдины. То же самое 
было и в жизни духовной. Главу церкви - папу 
окружали кардиналы, епископы, архиепископы и не

исчислимая армия убывающих по рангу священно
служителей и монахов. 

Точно такая же иерархия существовала и в выра
ботанной к этой эпохе картине мироздания. Центр 
мира - Землю окружали сферы Луны, Солнца и пла
HeT~ к которым были прикреплены ангелы различно
го ранга, обязанные поддерживать среди светил над
лежащий порядок. За крайней сферой «неподвижных 
звезд» находилось небо, где обретался бог. В проти
вовес небесной благодати был создан подземный ад с 
такими же примерно сферами или кругами, только 
идущими в обратном направлении. Так, если огром
ное светлое и просторное небо за небесной твердью 
принадлежала богу, то тесный и смрадный центр Зем
ли был вотчиной сатаны... И хотя автору ужасно 
хочется провести сравнение дальше, столкнуть девять 

хоров ангельских с кругами ада, он помнит, что З3 
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пятьсот лет до l1его это уже было проделано несрав
ненным Данте. И читатель, добравшийся до этого 
места нашей книжки, может сам перелистать том 
«Божественной комедии» и ~сли не прочесть, то хо
тя бы просмотреть картинки, нарисованные лучшим 
rисовальщиком мира - Гюставом Доре. 

Да, вселенная была построена ПрОLIНО, высоко
разумно и навечно! Христианские догмы умело соче
тались в ней с наиболее логичными выводами древ
них авторов, и поколебать эту глыбу не могло 
ничто. 

Правда, возникали по-прежнему различные шко
JIbI, принимавшиеся по-своему толковать те или иные 

детали. Но даже в их еретических учениях главное 
оставалось неизменным. Кроме того, всяческая ересь 
быстро и умело обезврежива~']ась. Нет, идеология 
средневекового общества была на удивление моно
литной. Существующую картину мира опасность под
стерегала с другой стороны. 
Мы часто бываем несправедливы, говоря о сред

невековье как о времени полного и всеобщего за
стоя. А между тем эта длительная и действительно 
довольно мрачная пора жизни человечества отмече

на множеством выдающихся технических изобрете
ний. Технические новшества повысили производи
тельность труда, увеличили количество прибавочно
го продукта, породили новый класс предпринимате
лей, способствуя тем самым падению феодализма. 
Буржуазии потребовал ась новая философия, способ
ная не только видеть дальше средневековой схолас
тики, но и делать больше ... 

Чтобы не быть голословным, автор позволит себе 
напомнить о некоторых технических усовершенство

ваниях и новшествах примерно восьми-девятисотлет

ней давности. Прежде всего это касается энергии. 
Главным механизмом, преобразующим природную 
энергию воды в механическую, являлись мельницы, 

изобретенные, по свидетельству Витрувия, еще в ан
Тичные времена. Однако в период рабовладельческо
го строя, чтобы смолоть зерно, достаточно было клик
Нуть раба. И лишь в эпоху средневековья водяные 
мельницы нашли широкое распространение. (В одной 
Англии их было более 5 тысяч.) К середине ХН СТО-
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летия появляются в Европе и ветряные мельницы, 
изобретенные в Персии. Эти механизмы «автоматизи
ровали» такие процессы, как валяние сукон, разду

~ание мехов и ковку железа молотом. Кроме того, в 
начале ХI века в Европе появились подковы и хомут, 
заменивший древнюю ременную упряжь. Эти изобре
тения позволили в пять раз увеличить нагрузку на 

лошадь, заменить ею медлительного вола, а следо

вательно, увеличить производство зерна и расширить 

торговлю на континенте. 

у кузнецов, входящих в городские цехи и живу
щих в деревнях, прибавилось заботы. Постройка и 
обслуживание мельниц, плотин и шлюзов потребова
ли новых знаний. И постепенно часть кузнецов пре
вращается в ме.lIЬНИЧНЫХ мастеров - механиков. Ме
ханики построили в городах Европы первые часы. 
Собственно говоря, «часы вообще», как и колесо, -
изобретение, на которое патент получить трудно. 
Из папирусов Древнего Египта известны солнечные 
часы. Водяными часами наверняка пользовались еще 
в Древнем Вавилоне для астрономических наблюде
ний. Клепсидры и песочные ч асы были известны в 
классической Греции, где измерение времени произ
водилось либо по подъему уровня воды в подставлен
ном сосуде, либо взвешиванием ... Арабы усовершен
ствовали греческие водяные часы, передавая движе

ние уровня жидко.сти с помощью поплавков и вере

вок указателям в виде стрелок. 

В европейских городах дО ХI века включительно 
время узнавали по звону городского колокола, в ко

торый бил часовой. В его же обязанности входило 
следить за временем по песочным или водяным часам 

и вовремя переворачивать склянки. 

В странах северных широт меньше солнца, а вода 

зимой замерзает, превращаясь в лед. И тогда кому
то из механиков пришла в голову мысль заменить по

нижение уровня воды в часах опусканием груза, а 

движение это передавать на стрелки через зубчатые 
передачи. Получился механизм наподобие часов
ходиков. Потом усовершенствование пошло даль
ше, и механизм сам стал бить в КОЛОКОJI. Родились 
механические часы - гордость средневековых горо

дов. 
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Родилась и профессия часовЩИКОВ - будущий 
резерв мастеровых - изобретателей, а потом и ин
женеров. 

К XIII веку европейские корабли стали снабжать
ся кормовым рулем, носовым и кормовым парусо~_ 

что позволило плавать уже не только при строго ПО-

путном ветре, но и ходить под углом к ветру. Тогда 
же появились у европейских мореплавателей давно 
известный в Азии компас, но уже в виде стрелки, на
саженной на иглу, и карта с розой ветров. Плавание 
в открытом море потребовало даJIьнейшего развития 
астрономии и поставило пррблему определения дол
готы (кстати, разрешенную лишь в ХУII веке). 

Наконец, именно к средним векам относится про-

никновение в Европу таких изобретений, как порох 
и пушки. Это привело к настоящей революции в во
енном деле, оказало большое влияние на политику и 
экономику стран. 

Любопытно отметить, что к тому же периоду XII-
XIV веков относится и получение крепкого винного 
спирта. Сначала его употребляли в качестве чрезвы
чайно редкого лекарства. Но во время эпидемии чу
мы, свирепствовавшей в Европе на протяжении 
1348-1349 годов, спрос на спиртные напитки чрезвы
чайно возрос. Люди верили, что пьющий aqua vitae -
воду жизни - никогда не может быть захвачен «чер
ной смертью». Спирт стали производить и потреблять 
в громадных количествах. Пушки и спирт - можно 
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ли придумать более «надежный» фундамент прогрес
са? Тем не менее производство спирта действитель
но подтолкнуло HaYI{Y, дав возможность для возник
новения в будущем органической химии и физики 
теплоты. В захватнических же колониальных устрем
лениях европейских государств порох и спирт игра
ли трагическую роль. 

В XII веке благодаря арабам появилась в Евро
пе и бумага. Причем производство ее в областях, бо
гатых льном и текстилем, оказалось настолько де

шевым, что скоро стал ощущаться недостаток в 

переписчиках книг. Это, в свою очередь, привело в 
XV веке к быстрому распространению в Европе тех
ники печатания, сначала с помощью подвижного де

ревянного, а потом и металли ческого шрифтов, изоб
ретенных на много лет раньше в Китае и Корее. 
И как типичный пример (модной в наше время) об-

u ~ 

ратнои связи, появление печатнои продукции - мо-

литв, священных книг и индульгенций способство
вало постепенному освобождению разума от контро
J1 Я церкви, потребовало грамотности не только от мо
нахов, но и от ремесленников, подготовило почву гря

дущей реформации. 
Для астрономии, связанной с наблюдениями, осо

бое значение имело такое техническое усовершен
ствование, как очки. Их производство и применение 
также началось в Европе примерно с середины 
XIV века, хотя действие линз было известно задолго 
до этого времени. Рост спроса на очки привел к раз
витию профессии шлифовальщиков линз. А это по
следнее обстоятельство привело уже в 1609 году 
J\ созданию Галилеем первого телескопа. Но от этой 
поры нас отде.,тхяет еще такая эпоха, как Возрож
дение. 



I гпана третья I 
8 ней автор, продолжая путешествие по проwлому, 
делает ВИД, что коротко знаком с авторитетами 

Э поха Возрождения началась критикой всей кар-. 
тины мира. «Все, чему учил Аристотель; лож
но!» - прозвучал знаменитый тезис гуманиста 

Питера Рамуса с университетской кафедры в 1536 го
ду. Люди, уставшие от беспросветного отчаяния по· 
следних веков древнего классицизма, от смирения и 

, ., " 
отказа от радостен мирскои жизни В эпоху веры, слов-

но проснулнсь от тяжелого сна. Заботы о настоящем 
сменили прошлое радение о загробной :жизни. 

Расцвели светские искусства. «Делайте, что вам 
нравится», - учил в своих книгах шутник, а по неко-

10рЫМ сведениям толстяк и обжора Алы{офрибас 
Назье - человек, которого нищие пациенты Лионской 
городской больницы почитали как доктора мосье 
Франсуа Рабле. Ширятся списки отважных авантюри
стов, чтимых в кач.естве первооткрывателей новых зе· 
мел ь. Да и так ли важно сегодня, что сын генуэзско
ГО ткача Христофор Колумб в молодости занимался 
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морским разбоем? А первый английский кругосветный 
путешественник Френсис Дрейк был корсаром и не 
только в годы безрассудной молодости. 

Беспокойное, но обнадеживающее наступило вре
мя. «Троны шатаются, умы волнуются, наука рвется в 
бой - как славно жить, да, как славно жить в эти 
годы, друзья моиf .. » - писал немецкий гуманист 
Ульрих фон Гуттен. К этой же замечательной эпохе 
относится и новая страница в истории развития взгля

дов на вселеННУI9 ... 

Кардинал Николай Кребс из Кузы 

«Бог пользовался при сотворении мира арифмети
кой, геометрией, музыкой и астрономией, всеми искус
ствами, которые мы также применяем, когда исследу

ем соотношение вещей, элементов или движений, -
писал выдающийся мыслитель Возрождения Николай 
Кузанский в своем трактате «Об ученом незнании».
При помощи ариф~етики бог сделал из мира одно це
лое. При ПОl\1oriJ.и геометрии он образовал вещи так, 
что они стали иметь форму, устойчивость и подвиж
ность в зависимости от своих условий. При помощи 
музыки он придал вещам такие пропорции, чтобы в 
земле было столько земли, столько воды в воде, столь
ко воздуха в воздухе и огня в огне. Он сделал так, 
чтобы ни один элемент не мог раствориться полностыо 
в другом, отсюда BыJ;.eKaeT,' что машина мира не мо

жет износиться и погибнуть ... » 
Николай Кузанский (настоящая его фамилия 

Кребс) родился в семье рыбного торговца в селении 
Куза Южной Германии на Мозеле. (Отсюда и прозви
ще его Кузанский, сопутствовавшее всю жизнь это
му человеку.) В те годы людей часто метили назва
ниями мест их рождения. Во-первых, это расширяло 
возможности небогатых средневековых святок, во-вто
рых, сразу давало весьма важную для эпохи информа-

. цию о территориальном происхождении человека. Со-
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хранилось предание, что еще в ранней юности непо
седливый сын работорговца удрал из дома, где дол
жен был унаследовать отцовский фартук. Какой-то ме
стный благодетель из знатных помог мальчишке, прн
строив его в школу «духовных братьев общей жизни» 
в старинном Девентере. 

Окончив учение, Николай перебирается в Падую, 
в знаменитый университет, и в 1424 году защищает 
докторскую степень по каноническому праву, вступив 

одновременно в монашеский орден августинцев. Скоро 
слава о молодом знатоке античной философии, соче
тающем ее популярные идеи с идеями уходящего сред

невековья, разносится по всей папской монархии. На
ступивший переходный к Возрождению период требо
вал компромиссов с ортодоксией уходящего времени. 

И Николай Кузанский один из первых боролся за 
примирение самых крайних точек зрения. 

В связи со вступ .. 7Iением на престол нового папы 
Евгения IV в Базеле собирается вселенский собор, на 
I\OTOpOM должны решаться важные церковные дела, 

как-то: об ограничении власти папы, о борьбе с ересью, 
об испорченности нравов духовенства, о заключении 
мира с умеренными гуситами и «чашниками» И так 

далее, и тому подобное ... В качестве эксперта - уче
ного богослова - призван был в Базель и отец Ни
колай КузанскиЙ. Он знакомится с известным гумани
стом папским легатом Юлианом Чезарини и завязы
вает с ним дружбу. 

Пользуясь поддержкой влиятельного вельможи, 
Николай Кузанский впервые выступает с собственным 
мнением, удачно сочетающимся с атмосферой собора: 
Как ученый богослов он призывает к церковным ре
формам, но как сторонник партии папы он ратует за 
реформы без нарушения центральной власти. Призна
вая Рим - «престол святого Петра» - средоточием 
души вселенской церкви, Николай Кузанский мягко 
отрицает власть папы над государством, осуждает 

вместе со всеми злоупотребления интердиктами и фи
нансовыми махинациями. Но когда собравшиеся на со
бор раскололись и большинство выступило против па
пы Евгения IV, Николай Кузанский вместе с Чезарини 
и другими «гуманистами-прогрессистами», испугав

шись «революционных» требований, покинули вслед за 
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паПQЙ заседание. Евгении IV попыта,,'}ся распустить со
бор и открыть новый в Ферраре. Но упорствующее 
большинство не подчинилось. Мало того, оставшиеся в 
Базеле избрали вместо Евгения IV другого папу -
престарелого развратника герцога Амедея Савойско
го, который принял имя Феликса V. НО двоепапство 
не устраивало светских государей. И Феликса V 
почти никто не признал. Тем временем Николай 
Кузанский как знаток греческого языка едет послом 
Евгения IV в Константинополь, чтобы договориться 
06 унии с властителями восточной (византийской) 
церкви. И после феррарского собора, закончившегося 
через год во Флоренции, возвращается в родную Гер
манию настоятелем монастыря в Майнфельде, имея 
важный чин визитатора прирейнских и мозельских 
монастырей. В это время он и пишет свой знамени
тый трактат, цитатой из которого начался рассказ об 
этом удивительном человеке. Несколько лет спустя 
Николай Кузанскии возводится в сан кардинала-пре
свитера римской церкви _ и назначается епископом 
бриксенеким (в Тироле). 

Это наиболее плодотворное время Николая Кузан
ского. Он много пишет, занимается философией, ма
тематикой, изучает астрономические трактаты дpeB~ 
них ... Его произведения и взгляды немало содейству
ют расшатыванию устоев СХО.,Ilастики, открывая и на

мечая пути для научного познания мира. С одной 
стороны, он еще абсолютный схоласт, принимающий 
лишь то, что согласуется с «непоколебимыми» догма
тами церкви. Он видный теолог, философ, кардинал и 
сподвижник папы римского. Но с другой стороны, он 
математик и астроном. Его астрономические идеи 
удивительны своей плодотворностью. Он категориче
ски отрицал, что Земля - центр мира, и допускал 
возможность ее движения вокруг Солнца, сформулиро
вав впервые ясно принцип относительности движения. 

«Нам уже ясно, что Земля на самом деле движет
ся, хотя это нам не кажется, ибо мы ощущаем дви
жение лишь при сравнении с неподвижной точкой. 
Если бы кто-нибудь не знал, что вода течет, не видел 
бы берегов и был бы на корабле посреди вод, как 
мог бы он понять, что корабль движется? На этом же 
основании, если кто-либо находится на Земле, на 
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Солнце или на какой-нибудь другой планете, ему 
Бсегда будет казатьсн, что он на неподвижном цент
ре и что все остальные вещи движутся ... Машина ми
ра имеет, так сказать, свой центр повсюду, а свою 
окружность нигде, потому что бог есть окружность и 
центр, так как он везде и нигде ... » 

Здорово, если отбросить упоминание о боге кЗI{ 
дань времени, то перед нами ВПО.r}не разумная совре

менная точка зрения на вселенную. 

В своем сочинении «Исправление календаря» Ни
колай Кузанский предлагает свой метод усовершен
ствования календаря, совершенно аналогичный по 
результатам позднейшему грегорианскому методу. 
В этом же сочинении можно не в очень отчетливой 
форме прочитать и гипотезу о шарообразности Зем
ли и ее вращении вокруг своей оси. Правда, эти на
меки пока не имеют никакого физического обоснова-
ния, пока это скорее лишь возврат к воззрениям 

древнегреческих мыслителей. Но для нас они важны 
уже тем, что являются свидетельством грядущих идей 
Коперника, которые в то время «витали В воздухе». 
Ах, опасная сила - сомнение. Оно настолько сильно 
своей привлекательностью, что даже поднаторевший 
в богословских спорах теолог, осторожный КузаНСI{ИЙ 
увлекается и выводит из своих намеков и беско
нечность мира в пространстве и времени и даже упо

минает о множественности миров... Пройдет полтора 
века, и эти же мысли, только развитые, собранные 
в стройную еретическую систему, возведут другого 
мыслителя на костер ... 

Противоречивые философские идеи Николая Ку
занского породили немало сторонников. И если вам 
встретятся имена ~aKa Лефевра из Этапля (1455-
1537) , гуманиста Сорбонны, или пылкого ученика 
его Шарля Булье (1476--1553), подписывавшего (,:вои 
произведения именем Каролуса Бовилуса, или леген
дарного Иеронима Кардано (1501-1576), наконец, 
Джордано Бруно, помните, все эти вполне почтенные 
исторические личности: философы, мыслители, мате
матики - были убежденными сторонниками учения 
Николая Кузанского - первого философа эпохи 
Возрождения. Список его послецователей можно бы
.10 бы продол)кить. 
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• 
На берегу КОСМОJlогического Рубикона 

Рубеж ХУ и ХУI столетий дал человечеству столь
ко, сколько не дало все время, пролетевшее с момен

та выхода «Альмагеста» Птолемея. Вместе со сменой 
картины мира изменилось место человека во вселен

ной, изменил ась его роль, его значение в собственных 
глазах. И это событие повлияло особенно глубоко на 
развитие всей дальнейшей культуры. Собственно, 
подготовка этих изменений началась давно - едва ли 
не с началом крестовых походов, когда впервые наив

ные и примитивные представления людей о форме и 
составе Земли подверглись коренному пересмотр~ 
Однако рыцари отправлялись в походы, не особенно 
отягощаясь грузом знаний. Благочестие и жадность 
к наживе заменяли любознательность. Затем были 
Марко Поло, Васко да Гама и, наконец, I(олумб. 
Предприятие Колумба особенно важно потому, что 
оно родилось из идеи, из гипотезы о шарообразности 
Земли. И дело мореплавателя столь же блестяще под
твердило эту гипотезу. От принятия шарообразности 
Земли один шаг и до приемлемости ее вращения 
вокруг оси. Но эти предположения носили в себе еще 
и иные, куда более драгоценные зерна. Мир был под· 
готовлен к смене мировоззрения. Эта смена созрела 
внутри общества, в сердце общества. И нужен был 
лишь гений, который сделает последний шаг. Таким 
гением стал фромборкский каноник Николай Копер
ник из Торуня. Он перешел Рубикон. 

Николай Коперник не был нигилистом. По натуре 
своей он не был даже борцом, несмотря на то, что вся 
его жизнь прошла в непрерывных сражениях не толь

ко в переносном, но и в прямом смысле этого слова. 

Николай Коперник был ревностным католиком, род
ственником епископа и священнослужителем не по 

принуждению. Но, служа богу, он прежде в<;его слу
жил истине. Он был не только настоящим ученым, но 
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и глубоко ПОРЯДОЧНЫМ человеком. Сколько внутренне
го мужества нужно было иметь этому скромному и 
застенчивому от природы человеку, чтобы, отбросив в 

сторону тройные оковы привычек, священного писа
ния и здравого смысла, провозгласить свою верность 

«абсурдным» взглядам древних авторов, утверждав
ших движение вращающейся Земли вокруг Солнца. 

Обладая широкими научными познаниями в мате
м атике и философии, Коперник испытывал склонность 
к теоретическим рассуждениям. Свою модель вселен
ной фромборкский каноник обосновывал без всякой 
эмпирики, чисто умозрительно. Он писал: «В се
редине всех этих орбит находится Солнце, ибо 
может ли прекрасный этот светоч быть помещен в 
столь великолепной храмине в другом, лучшем месте, 
откуда он мог бы все освещать собой. Поэтому не 
напрасно называли Солнце душою вселенной, а 
ивые - Правителем мира. Тримегист называет его 
Видимым Богом, а в «Электре» Софокла оно выступа
ет как Всевидящее. И таким образом, Солнце, как бы 
восседая на царском престоле, управляет вращаю

щимся около него семейством светил. Земля поль-
зуется услугами Луны и, как выражается Аристотель 
в своем трактате «De Animalibus», Земля имеет наи
большее сродство с Луной. Но в то же время Земля 
оплодотворяется Солнцем и носит в себе плод в тече
ние целого года». 

Сын своей эпохи, Николай Коперник чувствовал 
красоту и гармонию строения мира и пытался выра

зить ее в своей модели. 
Следуя традициям эпохи Возрождения, Копер

ник учил критическому отношению к данным 

чувственного опыта. Так, в отличие от системы мира 
в изложении Аристотеля или Птолемея движение не
бесных тел в системе Коперника было относитель
ным. Не следовало принимать видимые движения 
планет за реальные. Точно так же, как человеку ка
жется, что Земля неПОДВИ)l{на, а Солнце и планеты 
Обходят ее по орбитам, так и обитатели иных планет 
окажутся в подобном же заблуждении. Они также 
будут думать, что Земля движется вокруг их непод
Вижной планеты. Это отрицание неподвижности Зем
ЛИ в будущем дало возможность утверждать, что и 

75 



система отсчета движения всех тел отн.1сительно 

Земли не имеет абсолютного характера, - ВЫВОД, сы
гравший огромную роль в становлении материалисти
ческого мировоззрения. 

Далеко не все и не сразу приняли идею Коперни
ка всерьез. Возражения были очень существен
ными. Как доказать, например, что огромная Земля 
стремительно вращается вокруг своей оси и летит 
вокруг Солнца? Куда же тогда девается ураганный 
ветер, возникающий всегда при быстром движении? 
Или почему вращение Земли не вызывает отклонения 
падающего пушечного ядра?. Чтобы устранить эти 
серьезные возражения, миру понадобился Галилей ... 

А пока теорию Коперника большинство астроно-
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мов принимало как абстракцию, удобную для мате
матических вычислений, Не все ли равно математике, 
что считать движущимся - Солнце или Землю. Но в 
действительности ... 

Система Коперника была по-прежнему замкну
той, ограниченной сферой неподвижных звезд. Эту 
точку зрения разде.ТJЯЛИ большинство не только его 
современников, но и ученых, живших в последующие 

годы. 

Тех же взглядов на строение вселенной придер
живалея и Кеплер. Он даже вычислил радиус этой 
«звездной сферы из льда и кристаллов», который ока
зался меньше, чем предполагал Коперник, но все-та
ки равным шестидесяти миллионам радиусов Земли: 
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для тех лет невероятное расстояние. (Заметим, что 
сегодня это в сто раз меньше кратчайшего ПУТIJ дО 
Проксимы Центавра - ближайшей соседки нашего 
Солнца.) 

П риверженность к ста рой модели понятна. 
За внешней сферой находилась обитель, самая почет
н ая во всей схеме вселенной - жилище блаженных 
у Аристотеля или обитель бога в системе Птолемея. 
Покуситься на ее целостность значило поднять руку 
на самого бога. И Коперник, и его последователь 
Кеплер были слишком добрыми христианами. И все
таки именно их трудами вместе с хрустальными сфе
рами исчезли и небеса, на которых прочно сиде.!]И 
ангелы. Различие между земным и небесным потеря
ло смысл. Че.1Jовек перестал быть центром вселенной. 
Если бы Коперник предвидел те результаты, к кото
рым приведет его учение, он пришел бы в ужас. 
Церковь спохватилась, но поздно. Механизм истории 
уже пришел в движение. 

В 1596 году молодой провинциальный преподава
тель астрономии и математики в Граце Иоганн Кеп
лер пишет книгу «Тайна вселенной», объясняя с по
зиций философской гармонии строение Коперниковой 
системы. Он связал расстоян~я планет от Солнца 
с пятью правильными многогранниками, которые на

зывались «Платоновыми фигурами». С древних вре
мен этим фигурам приписывались некие мистические 
свойства. Кеплер построил на каждой концентриче
ской планетной сфере (В то время еще не знали, что 
орбиты представляют собой эллипсы) почти точно 
один из правильных многогранников, так что его вер

шины касаются следующей планетной сферы, Кеплер 
решил, что это не может быть случайностью. Пять 
геометрических тел: восьми-, двадцати-, двенадцати-, 

четырех- и шестигранники - между шестью планет

ными сферами показались «весьма серьезными» аргу
ментами в пользу новой системы. Впрочем, научного 
значения- этот кеплеровский трактат не имел и важен 
для нас лишь как подтверждение приверженнасти 

Кеплера учению Коперника. 
Могучее воображение Кеплера, склонное к фанта

стике и мистицизму, сочеталось в нем со скрупулез

ной честностью. Сотканный из противоречий, он всю 
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жизнь провел в попытках проникнуть в тайны вселен
ной. Прочитав письмо Кеплера, Эйнштейн писал: 
«В письмах Кеплера мы как бы вплотную соприкаса
емся с душой глубоко чувствующей и страстной. Эта 
страсть направлена на поиски наиболее глубокого 
объяснения процессов природы». 

Однако, несмотря на честность, на мощь интел
лекта, на неспособность к компромиссам, Кеплер не 
был по натуре своей борцом. Чтобы закрепить за 
новой системой право на существование, ей нужен 
был пропагандист и популяризатор! 

• 
Бессмертие Великого Еретика 

в четверг 17 февраля 1600 года в два часа ночи 
на башне Братства усекновения головы Иоанна Кре
стителя глухо зазвонил колокол. Случайные прохо
жие и старики, которым не спится глухими ночами, 

испуганно читали молитвы. Колокол каждого мона
стыря и братства в Риме имел свое назначение. Звон 
с колокольни Братства усекновения головы Иоанна 
Крестителя означал, что утром предстоит сожжение. 
В темноте из ворот братства вышла колонна монахов 
в надвинутых капюшонах с прорезями для глаз. 

От церкви святой Урсулы братья направились к тюрь
ме в башне Нона и вошли в капеллу. Здесь уже на
ходился приговоренный к смерти еретик. Началась 
панихида. Братья пели «за упокой души», увещевая 
осужденного отказаться от упорства и подписать свое 

отречение от ереси. После панихиды процессия с не
раскаявшимся грешником вышла из тюремной баш
ни, прошла через мост и по переулку Лучников вы
шла к площади Кампо ди Фьоре. Там, возле углового 
дома, против камня, исписанного латинскими стихами 

в честь папы Сикста IV, учредившего на Кампо 
ди Фьоре «трон божественного правосудия», был сло
жен костер ... 

Трещали факелы сопровождавших. Палачи сорва-
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ли с приговоренного к смерти одежду и накинули ему 

на плечи «санбенито» - грубый саван, разрисованный 
языками адского пламени и пропитанный серой. З,!.
тем осужденного привязали к столбу железной цепью 
и туго-натуго перетянули мокрой веревкой. От жары 
веревка будет сохнуть, съеживаться и, врезаясь в те-.. 
ло еретика~ усиливать его мучения, к вящеи славе и 

удовольствию милосердного господа. У ног осужден
ного сложили его книги и книги, запрещенные святой 
церковью, которые он читал. Язык его вытянули изо 
рта и зажали тисками. После чего палачи запалили 
хворост. Сквозь дым и пламя монах братства протя
нул умирающему распятие, но тот отверг его взгля

дом ... 
Так окончил жизнь бывший монах-доминиканец 

Джордано, сын покойного Джованни Бруно из Нолы. 
В Вечном городе шел второй день пышных юби

лейных празднеств по случаю наступления нового сто
летия. И прежде чем начать церковные торжества, 
следовало воздать хвалу господу святым делом осуж

дения и сожжения еретиков. 

Еретик и атеист, отпавший монах, расстрига-свя
щенник, безнравственный человр-к, мятежник против 
Христа и церкви... Революционер... Философ и ма
гистр искусств, человек феноменальной памяти, ис
ключительных способностей и чудесных познаний в са
мых различных обласrях науки своего времени -
вот насколько по-разному характеризуют Джордано 
Бруно враги и друзья. 

Чем же заслужил этот человек столь большую лю
бовь и великую ненависть, которые одновременно ис
пытывали к нему современники? 

Когда свободно крылья я расправил, 
Тем выше понесло меня во.rIНоЙ, 
Чем шире веял ветер надо мной; 
Так дол презрев, я ввысь полет направил. 
Дедалов сын небес не обесславил 
Паденьем; мчусь я той же вышинойl 
Пускай паду, как он: конец иной 
Не нужен мне, - не я ль отвагу славил? 

Так писал в одном из своих сонетов Джордано 
Бруно, выразив поэтическим слогом программу жиз
ни: постигнуть мир, НО не как религиозную доктри

ну, а как завлекающую и манящую тайну природы. 
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«Четырнадцати или пятнадцати лет л вступил по
слушником в орден доминиканцев, в монастырь свя

того Доминика в Неаполе, - записаны в протоколе 
допроса инквизиции слова Джордано Бруно.
По истечении года послушничества я был допущен 
к монашескому обету ... » 

Однако это вовсе не значило, что с этих пор брат 
Джордано должен был посвящать все свое время по
стам, молитвам и умерщвлению плоти. В XVI веке 
мужские монастыри представляли собой, по свиде
тельству современников, настоящие разбойничьи при

тоны. 13 августа 1587 года было издано даже специ
альное постановление: «Папа Сикст V приказал и по
велел, чтобы монахи под каким бы то ни было пред
логом не смели -ставить комедии. А также чтобы не 
принимали в число братьев воров, наемных убийц и 
мошенников, а таI{же подобных им личностей». Но до
миниканский орден не подчинился запрещению, об
жаловал его как нарушение права убежища и добил
ся его отмены. По-прежнему в образе монахов бро
дили в монастырях преследуемые законом. Надевали 
под рясы панцири и вооружадись тяжелыми ножами 

н кинжалами, уходя на ночные п риключения. И это 
несмотря на то, что ношение оружия по неаполитан

ским законам каралось смертью. 

Много споров в стенах монастырей было и по по
воду догм священного писания и по обрядам, церемо
нНям церковной службы, и особенно по поводу крайне 
распространенного в Италии почитания всяческих фе
тишей, вроде крестов, статуй, кукол и икон. Многие 
гуманисты выступали против такого «папистского 

идолопоклонств а». Джордано было всего 18 лет, ко
гда он после одного из споров с братьями выбросил 
из своей кеJIЬИ образа святых. С этого, по-видимому, 
и начался перелом в его воззрениях. Перелом, кото
рый привед его к полному атеизму. Бруно возненави
дел свой ,орден, возненавидел все монашество, весь 
клир, включая и папу. «Кто упоминает о монахе, тот 
обозначает этим словом суеверие, олицетворение ску
пости, жадности, воплощение лицемерия и Kal{ бы со
четание всех пороков. Если хочешь выразить все это 
одним словом, скажи: «монах», - писал он_ 

Д,жордано Бруно был беден. У него не было ни 
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покровителей, ни возможности покупать книги. ни :ме
ста, где их держать. В монастырских кельях СЛИШКОМ 
часто бывали обыски, а читать светскую лнтератур), 
монахам запрещалось. Выход был один: заполучив 
нужную книгу, молодой нола нец выучивал требуемое 
наизусть. При этом ОН постоянно укреплял свою при
родную память, развивая ее упра>кнениями по мето

ду средневекового испанского философа Раймунда 
Луллия. 

За одиннадцать пет пребывания в монастыре до
миниканцев Джордано Бруно прошел все ступени 
учености и получил степень доктора богословия. 
Но вскоре после этого его вызывают в Рим по до
носу, обвиняя в ереси. И тогда Бруно «покинул духов
ное звание, снял монашескую одежду и уехал». 

С этого начинаются его скитания. Сначала по Ита
лии, потом по Швейцарии, Англии. Ученый магистр 
много пишет, обличая тупость I<атолических священ
иnслуж.ителеЙ, жадность и разврат пап, нелепость ка
толической религии вообще. Издает свои труды с по
м()шью друзей в подпольных типографиях или ано
нимно. Он преподает в высших школах Франции: 
в JIионе и Тулузе, в Париже, привлекая на свои лек
ции массу студентов-протестантов. В Англии в Окс
форде он участвует в знаменитом диспуте с доктора
ми теологии, блистательно защищая свое новое миро
понимание, изложенное в книгах «Пир на пепле» и 
«О бесконечности, вселенной и мирах». 

В документах, описывающих это событие, предмет 
диспута не назван. Но из слов самого Бруно понятно, 
что он защищал прежде всего правильность теории 

Коперника, известной в то время лишь немногим, и 
доказывал, что наш мир лишь ничтожная часть все

ленной, в которой имеется множество других обитае
мых миров, что звезды - это далекие Солнца, вокруг 
которых движутся иные Земли. 

Бруно был одним из тех, кто поднял на щит имя 
Коперника, заставил думать о его теории, спорить 
о ней. Диспут в ОКСфорде вынудил его бежать из 
Англии. Бруно переезжает в Германию, продолжая 
развивать свою идею пространственной бесконечности 

v 
вселеннои. 

При этом ему не нужен бог. «И небесные тела, и 
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наша планета не являются чем-то застывшим - ми

ры непрерывно возникают и разрушаются, через 

огромные промежутки времени меняется земная по

верхность, . моря превращаются в континенты, а кон

тиненты в моря». 

И хотя сама идея бесконечности вселенной и бес
численности обитаемых миров выдвигалась не раз и 
до того, эти гипотезы гибли как кратковременные 
ереси. Космология Бруно осталась в истории на,уки 
потому, что ее создатель опирался на новое учение 

Коперника, развивая его философские основы дальше. 
« ... Разумному и живому уму невозможно вообра

зить себе, чтобы все эти бесчисленные миры, которые 
столь же великолепны, как наш, или даже лучше его, 

были лишены обитателей, подобных нам или да)ке 
лучших». 

Германия: Майнц, Висбаден, Марбург, универси
тетский Виттенберг, оплот лютеранства. Потом Пра
га, Гельмштадт, Франкфурт-на-МаЙне ... В 1589 году 
протестантский пастор суперинтендант Гельмштадта 
Гильберт Воеций отлучил Бруно от церкви, произнеся 
обычную лицемерную формулу: 

«Любезные братья во Христе! Джордано-ноланец 
в течение долгого времени пребывал в грехе бо
гохульства. Многократные увещевания словом божи
им и наказания, налагаемые светской властью, не 
могли направить его к христианскому благочестию. 
Дабы паршивая овца не заразила все стадо господне, 
дабы соблазнительный пример не повредил всей хри
стианской общине ... » И так далее, и тому подобное. 

Лютеранско-евангелическая церковь мало чем от .. 
личалась от католической. Теперь отлученный был 
лишен всяческого участия в общественных делах, 
кроме торговых операций. Ему запрещалось все. 
Во время церковной службы его в железном ошейни" 
ке и на цепи, как дикого зверя, должны были выво .. 
дить на середину церкви и ставить на колени ... 

Едва собрав нужное количество денег, Бруно вме
сте со своим учеником Иеронимом Бесселером уезжа
ют во Франкфурт. Но город отказал ему вправе 
гражданства и жительства. «Его прошение надлежит 
отклонить, - писал бургомистр на бумаге, поданной 
Бруно, - и пусть ему скажут, что он может тратить 
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свои гроши в другом месте». Изгнанный из Франкфур
та, где издавались его книги, он переезжает в Цюрих. 

В 1590 году папа Сикст V, отравленный врагами, 
скончался. Начавшаяся в ночь его смерти буря поло
жила основу для легенды о том, как дьявол явился 

за душой папы. В том же году Бруно в сопровожде
нии книготорговцев переходит границу Венецианской 
области по горным тропам, возвращаясь в Италию ... 

Вот почти и весь жизненный путь отважного но
ланца, непримиримого атеиста и пропагандиста новых 

идей. Дальше все шло обычно. Нашелся провокатор, 
выдавший себя за друга. В ночь с 22 на 23 мая 
1592 года Бруно предательски арестован мерзавцем, 
заманившим его обманом в свой дом. И сутки спустя 
он уже был в тюрьме венецианской инквизиции. 

Восемь лет подвалов. Восемь лет допросов. Обряд 
отлучения и проклятия не сломили духа Великого 
Еретика. Верный своему учению, своим взглядам, взо
шел он на костер на Кампо ди Фьоре - Площади 
Цветов, чтобы, окончив жизнь, обрести бессмертие. 

Склоним головы, дорогой читатель, перед его му
жеством. И пожелаем себе, чтобы в трудную минуту 
и у нас хватило также сил стоять за идеалы, которые 

мы исповедуем. 

• 
EPPUR SI MUOVE! 

Галилео Галилей был сыном Винченца Галилея
известного в Пизе спорщика, музыканта и философа. 
СЫН унаследовал характер отца и в юности мечтал 
стать художником. Но живописцев в Италии - пруд 
пруди, музыкантов и философов тоже ... А вот врачей 
хороших ... Люди же всегда имеют скверную привыч 
ку болеть. И когда болеют, то вместе с духом слабнут 
и завязки их кошельков. Короче говоря, Винченцо Га
лилей послал сына в университет изучать медицину. 

Так бы. может, и вышел из него еще один безвест
ный последователь Гиппократа, если бы однажды, пе-
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penYT3B ли аудитории, или просто от нечего делать, 
не забрел студент Галилей на лекцию о геометрии 
Эвклида. Потрясенный стройностью и логичностью 
учения, молодой человек «заболел» матема:гикоЙ. 
у студентов XVI века расписание занятий не было 
столь перегруженным, как в веке ХХ. И Галилею XBa~ 
тало времени на то, чтобы основательно познакомить
СН с сочинениями древних матемаТIIКОВ и механиков. 

А когда во время богослужения, наблюдая за качаю
щейся люстрой, он вдруг понял закон качания маят
ника, Асклепий навсегда потерял его из рядов сво
его воинства. 

Когда Галилею исполнилось двадцать пять лет, 
один из многочисленных Медичи присrроил его на 
должность преподавателя математики. Молодой вы
пускник университета с удовольствием принялся еще 

более глубоко изучать труды древних, толкуя их по 
примеру своих профессоров, только за более скромное 
вознаграждение. Иди он дальше по этому проторен~ 
ному пути, не знали бы мы сегодня его имени. Пото
му что не было бы в истории ученого Галилео Гали
лея. Но как-то пришла ему в голову мысль проверить 
одно из утверждений Аристотеля с помощью опыта. 
Мысль по тем временам совершенно безумная. И ко
нечно, Галилей нашел ошибку. Это доставило ему 
огромное удовольствие. Слава богу, ошибок во взгля
дах Аристотеля было предостаточно. И Галилей ре
шил их исправить. 

С этим решением родился в нем ученый - чело
век, который превыше всего почитает служение исти
не. Ведь ученый - это не должность, даже не зва
ние. Ученый - это призвание. И вовсе не такое уж 
это интересное дело - заниматься решением доволь

но запутанных вопросов. И вовсе не обязательно каж
дый из посвятивших свою жизнь беззаветному служе
нию науке становится Галилеем. Особенно в наш век 
сугубого коллективизма в науке. Но для «ученого по 
призванию» другой жизни не существует. 

Галилей каждый раз испытывал буквально вос
торг, когда ему удавалось, разобравшись в той или 
иной устоявшейся традиционной концепции, доказать 
ее ошибочность и найти истинные соотношения «меж
ду вещами». Когда ему удавалось уличить самого 
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Аристотеля или кого-либо ,ИЗ перипатетиков, он охот
но делился с окружающими тем, что узнавал сам. 
Всегда с неоБЫКIIовенной ГОРЯчностью готов был от
стаивать свою правоту. 

В спорах он не только не знал устали, он разби
вал ПРQтивника так остроумно и доказательно, что 

скоро НИ в Пизе, ни в Падуе, куда ему пришлось пе
ребраться из-за сло:ж:ной обстановки, созданной «бла
гожелательными коллегами», не осталось для него 

соперников. Правда, не прибавила ему эта слава и 
друзей. Молодой Гали.пеЙ горе.п сжигающими его 
идеями. Он не только, подобно Кеплеру, хотел во что 
бhI то ни стало узнать истину о мире, но и жаждал 
ВО3RР,СТИТЬ ее .пюдям. 

Любое исследование, любой поиск падуанский 
профессор вел своим собственным экспериментально
математическим методом. Любой вывод должен опи
раться на уже доказанные положения. Сегодня такая 
истина может показаться азбучной. Но триста с лиш
ним лет назад она была открытием. Собственно го
воря, с Галилея нача.l1а развиваться настоящая фи
зика ... 

Он разработал новый метод - метод опытного 
естествознания. От фактов Галилей шел к идеализа
ции явления и лишь потом, через идеальную модель, 

к теории. Фактически он дал современную методо
логию эмпирического естествознания, построив для 

Ньютона целую совокупность моделей. Благодаря 
им Ньютон пришел ко многим своим открытиям, ко
торые легли в основу современной картины мира. 

Гениально задуманные опыты плюс великолепная 
интуиция выгодно отличали Галилео от его пред
шественников. Вы думаете, что, бросая с наклонной 
башни в Пизе деревянные и железные шары, каждый 
бы убедился в том, что все тела независимо от их 
тяжести имеют одно и то же ускорение в свободном 
падении?. Ничуть не бывало. 

Во-первых, Аристотель утверждал обратное, а во
вторых, результат опыта вовсе не был настолько оче
видным, чтобы прямо из него можно было написать 
закон. Нет, нужно было еще иметь великолепное во
ображение ... Нужно было быть Га.l1илеем. 

Еще острее должно было быть чувство предвиде-
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ния, чтобы обосновать принцип инерции. И здесь при
ходилось выступать против авторитетов, и здесь до

казывать новое, ненаглядное свойство тел сохранять 
состояние покоя или равномерного прямолинейного 
движения до тех пор, пока какая-нибудь приложен
ная к нему сила не изменит этого состояния ... 

Познакомившись с астрономией Коперника, Гали
лей стал страстным ее пропагандистом. В те годы си
стема фромборкского каноника остро нуждалась в 
популяризации. Она настолько расходилась с данны
ми науки того времени, не имея ни одного мало-маль

ски наглядного доказательства, что даже передовые 

люди не СЧИТаЛИ возможным принимать ее всерьез. 

Лекции Галилея собирали огромные массы слушате
лей. Из близлеЖащей Венеции приезжали в Падую 
даже многие знатные люди, чтобы послушать его рас
суждения о гелиоцентризме ... 

Попробуйте вы, читатель, обремененный знаниями 
ХХ столетия, взять какую-нибудь старую, пусть по
забытую, теорию по интересующему вас разделу нау
ки, разберитесь в ней настолько, чтобы самостоятель
но найти ошибки. Если это вас увлечет и вы почув
ствуете желание познакомиться с другой теорией, про
тивоположной первой, или узнать подробности о са
мых последних точках зрения на этот счет, то это 

признак того, что карьера научного работника вам не 
п ротиво пока з а на. 

Галилей спорил, читал лекции, буквально пропове
довал новую астрономию, переходя из самой большой 
в Падуанском университете аудитории под открытое не
бо, когда в помещении не хватало мест для слушате
лей. Ах, с какой неОТраЗИМОЙ смелостью он говорил ... 

А смелость была нужна. Еще в 1597 году он писал 
в письме Кеплеру: «К мнению Коперника я пришел 
много лет перед сим и, исходя из него, нашел причи

ны многих естественных явлений, далеко не объяс
нимых с помощью обычных гипотез. Написал многие 
соображения и опровержения противных аргументов, 
которые, впрочем, пустить в свет не решился, устра

шенный судьбой учителя нашего Коперника. У немно
гих стяжал он бессмертную славу и бесчисленным 
множеством - ибо таково число глупцов - осмеян 
и освистан ... » 
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Год от года все больше жара вкладывает Галилей 
в свои выступления, все менее осторожен он в выра

жениях. Растет число его врагов. 
Между тем жалованье профессора математики за

ставляет желать много большего. Галилей уже не 
мальчик. В 1604 году, когда в созвездии 3мееносца 
вспыхнула новая звезда, ему было сорок лет. Это 
уже не «крикун И спорщик», яростно нападающий на 

«бумажных философов». В активе ученого подроб
ные исследования о машинах, в которых он исхо

дит из общего принципа равновесия, совпадающего 
с принципом возможных перемещениЙ. Написаны ра
боты о законах свободного падения тел, о движении 
тел по наклонной плоскости и брошенных под углом 
к горизонту. Он проводит важные исследования проч
ности материалов ... Исследовано, написано, открыто ... 

Но напрасно пытался бы пытливый читатель 
искать в архивах работы, опубликованные в счаст
ливый падуанский период. Нет, о серьезной и кропот
ливой научной работе Галилея знали только его не
многочисленные друзья. И не потому, что профессор 
Падуанского университета страдал излишней застен
чивостью. Отнюдь. Дело в том, что большинство своих 
работ по динамике он считал незаконченными. 

у Галилея много биографов. Автор должен при
знаться, что раньше образ ученого не вызывал у не
го особой симпатии. Молодость беспощадна и орто
доксальна в суждениях. Официальное, внушенное со 
школьных лет звание «мученика HaYK:{i», которое со
провождало всегда имя Галилея, казалось несовме
стимым с отречением и покаянием старого профессо
ра, вызванного на суд инквизиции в Рим. Юная душа 
автора кровожадно требовала от «мученика» смерти 
за идею в пламени костра, а не отречения. П реодо
петь это чувство, помогли годы и знакомство с Гали
леем -человеком. 

В 1609 году это был рослый, крепко сколоченный 
сорока пятилетний мужчина с отменным здоровьем, 
блестящими глазами и роскошной рыжей бородой. 
И занимался он не одной только наукой. Преподава
тельская нагрузка Галилея составляла один час в не
делю. Тут времени должно было хватить не только 
на научные изыскания. И Галилей, говорят, не чу ж-
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дался благ МИРСI{ИХ. Он любил вкусно поесть, не ОТ
казывался от кубка, охотно одевался в красивую 
одежду и даже, закройте глаза, благочестивые хан
жи, имел троих детей, не будучи никогда офиuиально 
женат. Галилей любил успех, и его выпало немало 
на долю этого жизнерадостного человека. А то, ЧТО он 
при случае мог прихвастнуть ... ну так, во-первых, ему 
было чем, а во-вторых, он был настоящим ита.Т1Ь
янцем. 

В 1609 году Галилей из письма французского по
сланника узнал об изобретении в далекой северной 
Голландии удивительного «снаряда, способного при
ближать отдаленные предметы». В том же письме 
прилагалось и описание указанного снаряда, сделан

ное корреспондентом «со слов очевидца», Пробовали 
вы когда-нибудь воспользоваться свидетельством 
«очевидца»? Если нет - ваше счастье. Построить 
подзорную трубу по описанию посланника было не 
легче, чем разобраться в принципе действия пылесо
са, пользуясь инструкцией по эксплуатации. Правда, 
не каждый владелеu пылесоса Галилей. Падуанский 
профессор все-таки отшлифовал стекла в своей ма
стерской и собрал из них зрительную трубу, которая 
приближала ... в три раза. 

Подумаешь, скажет искушенный читатель: теат
ральный бинокль! И будет прав, тем более что каче
ство изображения у современного театральногq би
нокля во сто крат выше, чем у трубы Галилея. Раз
ница заключа~тся в том, что профессор соорудил 
первую в Италии трубу. И она показалась падуан:uам 
чудом. Когда Галилей поднимался на башню, чтобы 
полюбоваться с помощью «удивительного снаряда» 
видом, очередь к окуляру типа очкового сте]{лышка 

выстраивалась не меньшая, чем сегодня на Выставке 
достижений народного хозяйства к новому космиче
скому кораблю. 

Приехавший гонец от Венецианского совета весь
ма прозрачно намекнул, что совет был бы не прочь 
получить сей инструмент. И Галилей широким жестом 
тут же вручил свою трубу гонцу, не преминув заме
тить, что «изобретение» стоило ему многих трудов и 
что он самолично «вывел его из тайных правил пер
спективы». Можно усомниться в искренности профес-
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сора. Но скаЗbJвалась некая всеобщая СI<ЛОIlНОСТJ) 
к хвастовству, столь обычная и столь же мало осуж
даемая в счастливые времена Возрождения. Сказы
валось и слишком маленькое жалованье ... 

Вторая труба Галилея увеличивала уже в восемь 
раз. И вот тут-то ему и пришла в голову великолеп
ная идея: посмотреть через «снаряд сей» на небо. 

То, что открылось его взору, было поразительным. 
Согласно Аристотелю Луна должна была быть глад
ким шаром, а она оказалась изрытой кратерами и 
загроможденной горами. Венера показала фазы та
кие же, какие наблюдались и у Луны. Это доказы
вало, что орбита Венеры лежит ближе к Соднцу, чем 
земной путь, и подтвержда .. 110 теорию Коперника. На
конец, Млечный Путь рассыпался на мириады звезд, 
разрушив версию о своем туманном составе. 

Наконец-то сферы Аристотеля, замыкавшие мир, 
лопнули, как гнилые скорлупки, открыв взору челове

чества бесконечность вселенной. Впрочем, человече
ство. держась за спасительный консерватизм, смот
реть в телескоп на звезды не торопилось. И когда ве
селый рыжебородый великан предлагал ученым-кол
легам убедиться в правдивости его слов, то часть, 
безусловно более благоразумная, отказывал ась, а те, 
кто был не в силах противостоять искушению, заГJIЯ
дывали одним глазком, отскакивали, крестились ... 
А потом уходили задумчивые, бросая осторожные 
взгляды на здание, где заседали обычно члены кон
грегации святой инквизиции. 

«Посмеемся, мой I(еплер, великой глупости люд
ской. Что сказать о первых философах здешней гим
назии, которые с каким-то упорством аспида, несмот

ря на тысячекратное приг лашение, не хотели даже 

взглянуть ни на планеты, ни на Луну, ни на телескоп. 
Поистине как у кого нет ушей, тот не услышит, так 
и у этих глаза закрыты для света истины. Замеча
тельно, но меня не дивит. Этот род людей думает, что 
философия какая-то книга, как «Энеида» или «Одис
сея», что истину надо искать не в мире, не в природе, 

а в сличении текстов. Почему не могу посмеяться 
вместе с тобой? Как громко расхохотался бы ты, если 
бы слышал, что толковал против меня в присутствии 
великого герцога Тоска некого первый ученый здешней 
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гимназии, как силился он логическими аргумента

ми как бы магическими прельщениями отозвать и 
удалить с неба новые планеты, .. » 

В телескоп, увеличивающий в тридцать раз, Гали
лей открыл спутники Юпитера - четыре маленьких 
звезды, обращающиеся вокруг планеты наподобие то
го, как все планеты вместе обращаются вокруг Солн
ца, Впервые люди получили возможность увидеть 
как бы модель системы Коперника, Галилей хотел 
продать титулы новых звезд сначала королю Фран
ции, потом паре, Кажется, и тот и другой от дорого
стоящих небесных почестей отказались, И тогда, устав 
«от университетов, от чтения лекций, от преподавания, 
от квартирующих у него студентов; ему надоели длин-
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ные мантии, которые он высмеивал в сатирических 

поэмах.,. от душной и мелочной атмосферы Падуи ... », 
Галилей переезжает на родину, сначала в Пизу, а за
тем во Флоренцию, приняв титул «первого философа 
и математика» светлейшего великого герцога Тоска н
ского, Готовясь покинуть Падую и перейти на службу 
к Флорентийскому герцогу Козимо Медичи. Галилей 
назвал в конце концов спутники Н)питера Медиций~ 
скими звездами, Однако трудно сказать, это ли по
могло его карьере. 

Он много обещал герцогу: « ... две книги О системе 
Вселенной, обширное сочинение, включающ~е Филосо
фию, Астрономию и Геометрию; затем три книги 
о движении, три книги о статике, две о демонстрации 

90 



лринципов, одну О проблемах, а также книги о звуке 
и речи, о свете и цвете, о приливах и отливах, о со· 

ставлении непривычных величин (то есть о методе 

дифференциального исчисления, открытого, или, вер· 
нее, изобретенного век спустя Лейбницем и Ньютоном 
независимо друг от друга), о движении животных и 
о военном искусстве». Интересы Галилея были весь
~a разносторонни. Но для выполнения всех замыслов 
ему нужны были покой, свободное время, поддержка 
влиятельного лица и хорошее жалованье. 

Герцог Козимо 11 встретил своего первого фило
софа и математика водопадом щедростей. Галилей 
получил золотую цепь как знак высокого достоин

ства и почти все, о чем просил. Популярность его до
стигла зенита. Работами ученого ззчитывались знат
ные приближенные герцога; князь Чези, основатель 
Академии рысьеглазых, сделал Галилея членом этого 
общества. Даже генерал-инквизитор кардинал Бел
лармини, будущий папа Урбан VIII, относился к не
му благосклонно. Сам папа Павел V не без удоволь
ствия внимал ему. Словом, положению его можно 
было позавидовать. 

И зависть, эта малопочтенная дама, не заставила 
себя долго ждать. Зависть всегда пропорциональна 
славе. Именно в эти годы возникает в канцелярии 
инквизиции тайное досье на Галилея. Священники 
в проповедях стали нападать на него, открыто назы

вая его поддержку Коперникова учения ересью. Га
лилей резко отвечал, приводил несокрушимые доводы 
в пользу новой системы мира. Стал писать публич
ные письма, в которых сравнивал и сопоставлял свя

щенное писание и науку_ «Святой дух учит нас тому, 
как попасть на небо, а не тому, как это небо устрое
но», - заявлял Галилей, чувствуя за спиной под
держку сильных мира сего. 

В 1632 году во Флоренции вышла книга «Диалог 
Галилео Галилея, члена академии Линчеи, экстраор
динарного математика Пизанского университета и 
первого философа и математика светлейшего Велико
го герцога Тосканского, в котором в беседе в течение 
четырех дней велось обсуждение по поводу двух 
основных систем мира Птолемеевой и Коперниковой, 
предлагались неокончательные философские и физи-
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ческие аргументы как с ОДНОЙ, так и с другой сторо
НЫ». Книга содержала критику учения перипатетиков 
о существовании в мире двух субстанций: элемент
ной - земной и небесной, о коренном различии этих 
субстанций. 

Написанный по-латыни, для людей ученых, и по
итальянски, для широкого круга читателей, «Диалог» 
прямо С предисловия начинался прямым выпадом 

против инквизиции. Текст книги содержал массу под
робных популярных и очень остроумных рассуждений, 
убедительно объясняющих систему Коперника. И ес
ли книгу Коперника почти никто не понимал, то из
ложение его системы Галилеем явилось настоящим 
откровением. Враги Галилея уверили папу Урба
на VIII, что под видом простака перипатетика Симп
личио Галилей вывел. его самого - христианского 
пастыря и наместника апостола Павла. Папа обидел
ся. Книгу конфисковали, а семидесятилетнего Гали
лея Вblзвали в РИМ. Начался процесс ... 

22 июня 1633 года он закончился. Гали.lIеЙ должен 
бh'Л подписать отречение «от своего еретического 
учения». Галилей должен был принести покаяиие и 
обещать смиренно «доносить инквизиции О всех тех, 
которые будут ему (учению) следовать». Галилей вы
слушал приговор о пожизненном заключении. 

Люди неохотно расстаются с голубыми обликами 
своих героев. Потому, наверное, и существует кра
сивая гипотеза, будто, поднимаясь с коленей в церкви 
Santa Maria sopra Minerva, Галилей топнул ногой и 
вскричал: «Eppur si muove!», что означает «И все
таки она вертится!». Есть даже картина, написанная 
художником, на которой гордый Галилей повергает 
в смятение прелатов своими словами. Увы, это толь
ко легенда. Старый и немощный Галилей у)ке не го
дился в борцы. Возраст сломил его, не дав, подобно 
Джордано Бруно, бросить судьям в лицо: «Подписы
вая мое осуждение от имени бога милосердного, вы 
дрожите от страха более, чем я, идущий на костер». 

Нет, Галилей не произнес гневных и гордых слов 
перед судом неправым. По словам Бертрана Рассела, 
«произнес это не Галилей, а весь мир». 

Удалось ли церкви гнусным спектаклем сломить 
дух ученого? Девять лет жил после суда Галилей. 
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>Кил «узником инквизиции», без права общения и бе
сед с кем-либо о движении Зем .. ТJИ, без права печатать 
что-либо вообще. Здоровье его пошатнулось. Но мысль 
была еще «слишком живой для столь немощного те
ла». И он начинает работу над большой книгой «Бе
седы и математические доказательства, касающиеся 

двух новых отраслей науки, относящихся к механике 
н местному движению». Это была серьезная работа, 
подводящая итоги его физическим изысканиям, иссле
дованиям ускоренного дви}{{ения, упругости и оБОСIIО
ванию исчисления бесконечно MaollblX. 

Мешает старость. Галилей слепнет. Сначала иа 
один глаз, а потом и на другой. «Увы! Ваш верный 
друг и слуга полностью и непоправимо ослеп. Эти 
небеса, эта Земля, эта Вселенная, которую я вопреки 
представлениям прежних веков своими наблюдения
ми в тысячу раз увеличил, для меня теперь сжалась 

в узкую нору, которую я сам занимаю», - горестно 

диктует он своему ученику Вивиани. 
8 января 1642 года великий ученый скончался. 

«Смертный одр его окружали: сын Винченцо, невест
ка, два ученика, Вивиани и Торричелли, местный свя
lценник и два постоянных представителя инквизи

ции». Даже слепой, даже отрекшийся от своего уче
ния, он был страшен церкви. Святые отцы понимали, 
что, несмотря на внешнее смирение, дух великого уче

ного и великого ереТИJ{а сломлен не был. 

Рене Декарт (Картезий) 

Если Коперник - основоположник новой картины 
мира, если Галилей - создатель механики как уче
ния о движении и равновесии в этом мире, то Де
карт - основатель представления о мире, о вселен

ной как об огромной машине, однажды запущенной 
богом и продолжающей с тех пор вертеться по зако
нам механики без всякой божьей помощи. 

Отпрыск старинной французской фамилии, Рене 
дека рт начал свою учебу в коллегии иезуитов, по 
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окончании которой согласно традициям поступил на 
военную службу. Шестнадцати лет он уже офицер, 
ведущий рассеянную жизнь современной ему мо
лодежи. 

Тридцати трех лет он уходит из армии и, не оста
вив никому адреса, скрывается в тихой Голландии. 
Здесь он ведет уединенную жизнь, изучает филосо
фию древних авторов и размышляет. Он занят раз
работкой нового, собственного взгляда на науку, на 
ее метод. Дека рт убежден в первенстве интуиции. 
В том, что общие закономерности природы могут 
быть установлены с помощью логики и математики. 
Он отодвигает опыт на второй план «как вспомога
тельное средство дедуктивной мысли» . 

• . * 
• 

. .. 
. . . . . . 

. . ' 

Декарт блестяще владел математикой. И если до 
него геометрия служила лишь инструментом позна

ния Эвклидова пространства и находящихся в нем 
объемов, если вавилоно-индийско-арабская алгебра 
существовала лишь как отдельная наука, то именно 

Декарт объединил их в аналитическую геометрию. ОН 
ввел в практику систему прямоугольных координат 

х и у, которые позволили составлять алгебраические 
уравнения для любых кривых, что, в свою очереДЬt 
подготовило почву для создания в дальнейшем диф
ференциального исчисления. 

Отвергнув взгляды классической философии, он 
пришел к представлению о существовании двух раз

личных миров: мира материи с единственно реальны-
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ми определяющими ее качествами - протяженностью 

и движением, и мира души и разума. Материю Де
карт представлял себе мертвой, неодухотворенноЙ', 
способной лишь механически обмениваться движени
ем с другой материей при соприкосновении. Вдохнуть 
же первоначальную жизнь, дать первый толчок дол~ 

жен был бог. Декарт вовсе не хотел ссоры с цер
ковью и потому постарался, чтобы его система не 
хуже Аристотелевой доказывала существование 
бога. 

Прогуливаясь по тихим берегам голландских ка
налов, философ наблюдал, как течет вода, завиваясь 
у плотин в мелкие водовороты, затягивающие листья 

и травинки на дно ... «Не так ли образовался и мир?
думал он. - Бог создал из ничего H~KOTopoe количе
ство материи, придал ей толчком начальное движе
ние, но потом ... » И под пером Декарта рождается ве
ликолепная картина того, как возник мир. 

Безграничное пространство, заполненное материей 
и невидимым эфиром, находится первоначально в со
стоянии полного хаоса. Но вот возникают вихри. 
Вихри наподобие центрифуг сортируют материю: 
крупные зерна отходят к крупным, мелкие - к мел

ким. В дальнейшем из грубых форм образовались 
планеты и кометы. Из более мелких, сглаженных 
взаимным трением, - жидкости и небеса. Из самых 
мелких - СОЛНL(е и звезды ... 

Вихри, вихри, не оттого ли и движения планет во
круг центрального светила происходят по замкнутым 

путям? В схеме вихрей Декарта не оставалось места 
для постоянно присутствовавшего бога. Картина ми
ра была столь наглядной после путаных толкований 
перипатетиков и так хорошо защищена от теологиче

ских обвинений, что получила широкое распростране
ние. И как ни прятался от мира французский фило
соф, как ни скрывал часто меняющиеся места своего 
жительства, переписываясь с одним лишь Мерсен
ном - «почтовым ящиком европейской науки», исчез
нуть из поля зрения церкви ему не удалось. Хорошо, 
что он выбрал протестантскую Голландию. В като
лической Франции ему уже давно бы не поздорови
лось. С ростом популярности его имени начинают 
просыпаться и протестантские пасторы, обвиняя Де-
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карта в атеизме. Философ встреВО.жен. Еще не остыли 
угли от костров Сервета и Джордано Бруно. мать 
Кеплера осуждена как колдунья, Галилей вызван 
в Рим ни суд инквизиции. 

Декарт у:же собирался послать свою работу «Рас
суждение о методе» отцу Мерсенну, когда узнал об 
осуждении и отречении Галилея. «Это меня таl< пора~ 
зило, что я почти решил сжечь все мои бумаги или, 
по крайней мере, не показывать их никому; ... призна
юсь, если движение Земли есть ложь, то ложь и все 
основания моей философии, ибо они явно ведут к то
му же заключению», - писал он своему корреспон

денту. Лишь четыре года спустя в голландских кни
гоиздательствах выходит это сочинение Декарта с из
ложением сути его взглядов. 

Если позволить себе вольность и задаться целью 
кратко и энергично изложить основы того, к чему при

зывал Декарт, то начать можно так: в своей работе 
философ убеждал: «Сомневайтесь! Сомневайтесь, черт 
вас побери, а не верьте на слово никаким авторите
там! Думайте сами! Человек может полагаться толь
ко на свои умственные способности!» И еще: «Для то
го, чтобы познать истину, нужно один раз в ж~зни 
все подвергнуть сомнению насколько это возможно». 

Идеи ДeK~pTa настолько быстро распространя
лись в местных университетах, что протестаНТСIПfС 

профессора пришли в ярость. Главный пастор в Ут" 
рехте некто Воеций, читате.1JЬ помнит это имя 
еще по делу Джордано Бруно, даже сделал карьеру 
на травле философов. Воеций был профессором 
Утрехтского университета, совмещая просвещение 
умов со службой богу. Он устраивает шумные демон
страции против взглядов Декарта, шествия студентов 
с криками, свистом и рукоплеСI<аниями, которыми в 

те годы выгоняли со сцены провалившихея актеров . . 
Став ректором университета, Воеций сумел ДO~ 

биться вызова Декарта в суд. В Утрехте звонили 
колокола, а напечатанный текст вызова читали гла
шатаи и вывешивали на стенах домов. Декарт в суд 
не явился. Впрочем, Воеций все равно был доволен. 
Он готовился заочно осудить философа на изгнание 
из провинции, на штраф и уже собирал книги Декар
та, чтобы ра.звести костер. 
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Декарту пришлось искать защиты у влиятельных 
людей. «Меня уверяют, - писал он принцу Оранско
му, - что Воеций вошел даже в переговоры с пала
чом, дабы тот развел костер как можно больше, что
бы пламя было видно издали ... » Вмешательство вель
мож прекратило комедию. Деи.арт не хотел открытого 
конфликта с религией Его способ сглаживания ост
рых углов, связанных со священным писанием, чрез

вычайно остроумен. Бог создал мир, учит писание. 
Дека рт и не покушается на подобное утверждение. 
Но после акта творения, говорит он, развивая ис
ходный пункт философии, господь устранился и бо
лее не вмешивается в дела самоизменяющейся при
роды. 

«Таким образом, Рене Декарт первым попыталсн 
отделить науку от религии. Отныне люди могли про
водить свои исследования, не боясь церкви. Конеч
но, если они в работах не задевали теологических во
просов». 

Однако ПОI{ОЯ в Голландии Декарту больше не 
было. И он принимает предложение шведской коро
левы Христины переехать к ней. Суровый ceBepHbJi'l 
климат оказался непригодным для слабого здоровья 
философа. Он простудился, заболел воспалением лег
ких и умер на пятьдесят четвертом году жизни. 

Космологические идеи Декарта, или Картезия, как 
он подписывал свои сочинеНIIЯ на латинский манер, 
сегодня почти забыты. Несмогря на оБИЛllе математи
ческих формул и опытных данных, его система пред
ставляла собой не более чем мечту, чем «миф О том, 
чем могла бы быть новая наука». Но она помогла 
вытеснить обветшавшую систему средневековых схо· 
ластов из университетов Европы. Декарт первым вы
двинул тезис о справедливости законов природы, ибо 
их сотворил бог. Такая точка зрения долгие годы 
владела умами ученых различных стран. Ее придер
живался и Ньютон и его со~ременники, считая, что 

. все они ищут великие законы, установленные богом 
и лишь еще не открытые людьми. 

Декарт говорил о развитии DселенноЙ. Вы-
ступил против вековой традиции метафизики, утверж
давшей постоянство и неизменность природы «от со
творения до страшного суда». ФактичеСI{И Декарт 
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едва ли не первым после Демокрита, жившего в V ве
ке до нашей эры, попытался рассмотреть не только 
строение, но u развитие мира. 

Пройдет время, и науку о происхождении и разви
тии отдельных небесных тел станут называть космого
нией. Сначала космогонисты займутся развитием 
Земли, потом Солнца и его системы. А там придет 
черед и других звезд: двойных и тройных, кратных 
систем и звездных скоплений, наконец, галактик -
гигантских архипелагов звезд наподобие Млечного 
Пути. И все теории, все космогонические гипотезы 
станут как бы ступеньками длинной лестницы, веду
щей к заветной, крепко запертой двери храма приро
ды. К двери, к которой стремимся и мы с вами, лю
безный читатель, и за которой скрываются уже не 
части, не отдельные куски вселенной, а вся она. То
гда возникнет настоящая наука, изучающая вселен

ную в целом, - космология. И никогда не нужно за
бывать о том, что первым человеком, разглядевшим 
эту дверь в конце длинного марша, был Рене Декарт, 
который « ... восстановив С основания философию, от
крыв смертным к проникновению путь новый, верный 
и прочный, одно оставил в неизвестности: скромности 
в нем было больше или знаний ... ». Эти слова выбиты 
на надгробии мыслителя. Давайте остановимся рядом 
и чуть помолчим ... 

Исаак Ньютон 

Ньютон родился через год после смерти Галилея 
и через сто лет после смерти Коперника. В день его 
рождения, 5 января 1643 года, Декарту было 47 лет. 
Жил Декарт в Голландии, и слава его гремела по 
Европе. Рождение Ньютона прошло совсем незамет
но. Во-первых, случилось это в маленькой деревушке 
Вулсторп, во-вторых, радости особой ближним не 
принесло. Ибо отец будущего математика (тоже Иса
ак Ньютон) скончался до рождения сына, оставив 

98 



молодую вдову беременной и с весьм а скудными 
средствами. Время .же было тревожным. «Железнобо
кие» - так называли крестьян, собравшихся под 
предводительством Кромвеля в парламентскую ар
ми.ю - лупили во славу будущего прогресса «кава
леров» - верных защитников старых феодальных 
порядков и короля Карла 1. 

В год победы буржуазной революции Исааку бы
ло шесть лет. Вместе с бабушкой, у которой он ВОС
питывался, мальчик радовался тому, что палата лор

дов была распущена, хотя и не понимал, почему на
до было радоваться. И горевал по поводу казни ко
роля, также не понимая еще, чем уж так ему близок 
Карл 1 ... 

Еще шесть лет спустя, окончив сельскую школу. 
Ньютон отправляется в ближайший городок Грэнтэм, 
где начинает посещать школу учителя Генри 
Стокса. Однако вначале учится он из рук вон плохо. 
Слабый физически и неловкий, Исаак постоян
ная, жертва мальчишек. Он сторонится общих игр, 
не принимает участия в шалостях и проказах, не 

умеет ни драться, ни дать сдачи. Это жестоко уязвля
ло самолюбие мальчишки. Постепенно Исаак прихо
дит к мысли о необходимости если не силой, то успе
хами в учебе изменить свое положение в классе. Са
молюбие плюс тумаки сделали свое дело. В конце 
концов он становится лучшим учеником и избавляет
ся от унизительной роли козла отпущения. Ньютон 
всегда любил рисовать, но теперь он больше времени 
отдает чтению, наблюдая явления природы, размышля
ет над виденным. Исключительное прилежание и зна
комство с принципами философии Бэкона и Декарта 
в изложении учителя Генри Стокса толкают его на 
то, чтобы попробовать на опыте убедиться в справед
ливости собственных мыслей. В шестнадцать лет ста
вит он свой первый эксперимент: пытаясь определить 
силу ветра, юноша прыгает, разбежавшись, по ветру 
и против него и потом тщательно измеряет длину 

прыжка ... 
Мать Исаака, овдовев вторично, решает взять 

сына из школы и приспособить для ведения дел на 
ферме. Что ж, собрав немудреный багаж и раздарив 
свои рисунки, Исаак прощается с маленькой воспи-
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танницеil аптеl<аря, к которой вроде бы питал при
знаки нежных чувств, и возвращается в Вулсторп. 
Однако на ферме помощи от него было мало. Этот 
парень предпочитал книгу лопате, а решение матема

тических задач далеко уводило молодого фермера 
от подсчета доходов хозяйства. 

Примерно в то ж~ время, после смерти Кромвеля, 
начннается наступление реакции. Республику отмени
ли. Двухпалатный парламент, состоящий из палаты 
лордов и палаты общин, истосковавшись без королев
ской власти, срочно посылает за Карлом II, сыном 
казненного короля. Впрочем, Англии на .королеЙ ни
I{огда не везло. Карл II заигрывал с пуританами, тай
но покровительствуя католикам. А залу заседаний 

совета предпочитал лабораторию, где развлекался на
укой. «Каков поп, таков и приход», - говорит рус
СI{ая поговорка. Но она отлично подходит и для анг
лийского короля. Так, лорд, хранитель печати Гил
форд, увлекается изготовлением барометров. Первый 
министр короля Бэкингем, махнув рукой на политику, 
интриги и возлюбленных, запирается в своем каби
нете, чтобы развлечься химическими опытами. Ари
стократы шлифуют линзы... Наука стала модой! 

Существует мнение, что учителю Генри СТОКСУ 
удалось уговорить мамашу Исаака отпустить сына 
обратно в школу для подготовки к поступлению 
в университет. Нем алую роль сыграл и дядюшка 
Исаака - преподобный Эйскоу, ЧJlен одного из кол-
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леджеЙ. Так или иначе в 1661 году, славном 
для английской науки, Исаак Ньютон поступает 
в Тринити-колледж в Кембридже. Этот же год озна
меновался созданием знаменитого Лондонского коро
левского общества, в которое объединил ась группа 
любителей натуральной философии. 

Уже в первые годы обучения Исаак Ньютон из 
прилежного и аккуратного субсайзера - так называ
ли неимущих студентов, обучавшихся бесплатно, -
быстро превращается в человека с исключительной 
самостоятельностью мышления. Он много занимается 
математикой, изучает оптику, наблюдает небесные 
светила. Привыкнув к скромному достатку, Исаак 
лишь изредка позволяет себе участие в студенческой 
пирушке и партию в карты ... Некоторые биографы 
упрекаю.т его даже в скупости, недоумевая по 1I0ВОДУ 

полного равнодушия к девицам... Впрочем, молодой 
человек рано решает посвятить себя университетской 
карьере. А по сохранившимся средневековым тради
циям, члены колледжей ДО.пжны оставаться холостыми. 
Таким образом, Ньютон на всю жизнь избавляет
ся как от романтических грез, так и от матримони

альных устремлений, выиграв тем самым массу сво
бодного времени и I:~растраченных сил для будущих 
споров. 

В 1664 году в Лондоне вспыхивает эпидемия чу
мы. Все, кто только мог, бежали из города, спасаясь 
от заразы. Уезжает в тихий Вулсторп И Ньютон. Чу
ма 1664 года была веЛИI<ИМ бедствием для Англии, 
но как представить, что было бы, не случись у Ньюто
на этого вынужденного двухгодичного «творческого 

отпуска»? .. Именно там, в деревенской глуши, моло
дой философ обдумал и разработал все те идеи, ко
торые приходили ему в голову в Тринити-колледже. 
В Вулсторпе создал он свой знаменитый анализ бес
конечно малых, названный им методом флюксиЙ. Се
годня мы, пользуясь терминологией Лейбница, назы
ваем этот математический аппарат дифференциаль
ным исчислением. Поз)ке, когда Ньютон станет уже 
признанныM ученым, во·зникнет между ним и Лейб
ницем долгая тя)кба, полная колкостей, упреков и 
взаимных оскорблений по поводу приоритета в соз
дании этого метода. Но это потом, в Лондоне. Пока 
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же Ньютон полон мыслей. А когда у человека много 
идей, он не всегда заботится о приоритете. Он экспе
риментирует с оптическими приборами, шлифует лин
зы и зеркала. Закладываются основы его взглядов на 
природу свеТа. Здесь же возникают у Ньютона и пер
вые мысли о проблеме всемирного тяготения - идеи, 
нашедшие свое завершение позже в замечательном 

труде, названном им «Математические начала нату
ральной философии». Академик С. Вавилов писал в 
биографии Исаака Ньютона: «в вулсторпские чумные 
годы Ньютон создал программу всей дальнейшей сво
ей основной научной работы и в значительной мере 
ее осуществил». 

Как полезно, когда не бывает великих открытий 

Между изданием Галилеева «Диалога» И Ньюто
новых «Начал» прошло немногим более полувека. 
За это время в астрономии не было сделано ни одно
го особенно знзчительного открытия. И тем не менее 
именно в этот период старое, отжившее аристотелев

ское представление о мире, замкнутом скорлупой 
сфер, взорванное Коперником, Бруно, Галилеем, умер
ло оконч ательно, тихо и безвозв ратно. 

Любознательный читатель вправе спросить: поче
му финал длительной битвы идей падает на столь 
скучное время? Но не зря писал философ Гегель, 
чтр самое счастливое время то, о котором не пишут 

в учебниках истории. Попробуем разобраться. Пре)l(
де всего усилиями Кеплера и Галилея, ~ Декарта, Бэ
кона и многих других система Коперника к этому 
периоду перестала быть сенсацией. Утихли страсти. 
Рассеялась скандаЛЬНаЯ атмосфера. Даже саМа свя
тая католическая церковь стала втихомолку пользо~ 

ваться богопротивной теорией, дабы уточнить сроки 
наступления церковных праздников и подремонтиро~ 

вать Календарь. Система Коперника стаЛа рабочей 
гипотезой науки, проникнув во все страны. 
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в 1657 году ученый, иеромонах, филолог и пропо-
ведник Епифаний Славинецкий, «в философии 
н: богословии изящный дидаскал, искусней-
ший в елиногреческом и славянском диалек-
тах», был вызван из Киева в Москву для «риториче
ского учения» и перевода греческих книг. Сохрани
лись сведения, что в числе божественных сочинений 
перевел иеромонах на русский язык и шеститомное 
сочинение голландского математика и астронома 

Иоганна Блеу, содержащее изложение Коперниковой 
системы. Это первое, правда, не очень достоверное 
свидетельство о проникновении к нам в Россию ново
го мировоззрения. Переводчик назвал свой труд «По
зорище всея вселенной». Слово «позорище» применено 
здесь в смысле «обозрение». Рукопись света не уви
дела. То ли сам благочинный перепугался изложен
ных в ней идей, то ли подсказали ему вовремя добро
хоты из духовной братии. И все-таки это был первый 
проблеск наступавшей зари для просыпающейся после 
многолетнего татаро-монгольского ига России. 

Не менее важным является и то, что, утомившись 
от общих рассуждений, люди стали интересоваться 
тем, что может дать наука практически. Такой пере
мене во взглядах весьма способствовала предприим
чивая и развивающаяся буржуазия. 

В астрономии совершенствуются методы наблюде
ний, улучшаются инструменты, уточняются таблицы 
ILвижения планет. Данцигский бургомистр, астроном
любитель ЯН Гевелий издает прекрасно иллюстриро
ванную «Селенографию» - описание Луны. Люди 
с удивлением знакомятся с лунными Апеннинами и 
Альпами, с Морем Ясности и Морем Спокойствия. 
Из идеального аристотелевского тела Луна оконча
тельно превратилась в планету подобную Земле. 

Астроном Джованни Доменико Кассини, работав
ший в Париже, открыл вращение Марса и Юпитера. 
Но если планеты землеподобны, то почему отказать 
во вращении и Земле? Не есть ли это подтверждение 
опять-таки богопротивной, но мудрой Коперниковой 
теории? 

Французские астрономы произвели важные рабо-
1ыI по определению расстояний от Луны, Солнца и 
ближайших планет. Диаметр солнечной системы, 
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ограниченный орбитой Сатурна - «высочайшей пла
неты», достиг почти трех миллиардов километров. 

Цифра просто невероятная ... А тут еще датчанин 
Олаф Ремер, наблюдая затмения спутников Юпите
ра, вычислил величину скорости света, равную почти 

тремстам тысячам километров в секунду. 

В общем, конечно, открытия были, но открытия 
явно прикладного характера. Была и еще одна зада
ча, попытки решения которой сыграли большую роль 
в развитии астрономии. 

В ХУН веке все еще нет метода точного определе
ния такой важной координаты на поверхности Зем
ли, как долгота. Между тем колониальные устремле
ния развитых стран требовали надежности морских 
перевозок. И впервые в истории для решения науч
ной задачи сами государства вынуждены создавать 
научные учреждения. И не только создавать, но и фи
нансировать и поощрять ... В 1667 году для уточнения 
земных координат при помощи наблюдения небесных 
светил создается королевская обсерватория в Пари
же, восемь лет спустя - в Гринвиче, затем в Петер
бурге, в 1725 году. 

Первым директором Гринвичской обсерватории 
был назначен Джан Флемстид, трудолюбивый и доб
росовестный наблюдатель, обладавший, по мнению со
временников, невероятно нудным характером. Король 
Карл 11 от щедрот своих подарил новому директору 
пышный титул «Королевский Астроном», скомпенси
ровав расточительность королевской души за счет 
более чем скромного жалования ... Англичане большие 
любители традиций. /I(елая со~ранить пышный ста
ринный титул за директором Гринвичской обсервато
рии по сей день, они со временем увеличили его де
нежный эквивалент. должность стала не только по
четной, но и выгодной. Традиция родил ась ... 

В задачу первого королевского астронома входи
ло: «прилагать наибольшее старание и усердие к ис
правлению таблиц небесных движений и положений 
неподвижных звезд и точно так же находить столь 

желанные долготы мест для усовершенствования ис

}{усства навигации». 

Наказ, правда, помог мало. И несколько лет спу
стя, отчаявшись получить решение «столь желаемой» 
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задачи, английский парламент по предло:жению Нью
тона объявляет I<OHKYpC на разработку наиболее точ
ного метода определения долготы на море. Причем 
за ошибку не более 0,25 градуса (примерно 30 миль) 
назначена премия в 20 тысяч фунтов стерлингов -
сумма по тем временам весьма внушительная. Позже 
были назначены еще две премоо за менее точные ре
шения: 15 тысяч фунтов при ошибке в 40 миль и 
1 О тысяч фунтов при ошибке в 60 миль. Окончатель
но решена была эта задача лишь в XIX веке, когда 
сначала русский штурман М. А. Акимов, а потом 
француз Сент-Илер предложили современный способ 
совместного опреде~ТJения широты и долготы места, 

удобный в судовых условиях. 
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Этот пример несколько меняет существующее мне
ние о скромной деятельности Ньютона в парламенте. 
Обычно принято считать, будто бы занятый своими 
мыслями Исаак Ньютон сидел на заседаниях палаты 
безучастно и лишь однажды взял слово. Получив тор
жественное разрешение председателя, ученый скромно 
попросил служителя закрыть окно, из которого дуло. 

После этого он снова погрузился в свои думы. 
Это, конечно, анекдот. И автор склонен думать, 

что придумали его англичане, желающие создать во

круг имени Ньютона ореол необыкновенности. 
Решение многих проблем того времени упиралось 

в вопрос о .силе, управляющей движениями планет, 
движениями вообще и свободным падением тел в ча· 
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стности. Людям позарез нужен был хотя бы один ко
личественный закон природы, позволяющий от разго
воров вообще перейти к конкретным действиям. 

Кеплер обработал результаты наблюдений Тихо 
Браге и своими законами сформулировал условия 
зада чи, которую нужно было решить. 

Затем Галилей установил принципы-правила, 
по которым задача о вожде.пенноЙ силе должна бы
ла решаться. Гюйгенс, разработав теорию маятника, 
показал путь для наиболее простого ее решения. 
И тогда Ньютон ее решил, дав миру закон всемир
ного тяготения. 

Интересно, что Ньютон и Гюйгенс, хорошо зная 
работы друг друга, долгое время не были знакомы. 
Их первая встреча произошла весьма курьез
но. Гюйгенс приехал в Лондон и был приглашен вы
ступить на заседании Королевского общества с до
кладом. Получил аналогичное предложение и Нью
тон. Оба, как нарочно, выбрали самые неудачные те
мы своих сообщений. Так, Гюйгенс в присутствии 
Ньютона изложил свою ошибочную теорию тяготе
ния. Ньютон же, в свою очередь, продемонстрировал 
неверные результаты измерений двойного лучепрелом
пения в испанском шпате. (Следует помнить, что 
именн'о Гюйгенс был автором великолепной теории 
двойного лучепреломления.) Понятно, что rroсле об
мена такими докладами оба расстались, так и не ис
пытав чувства взаимной симпатии. 

Яблоко Ньютона 

Случилось яблоку, упавши, перервать 
Глубокие Ньютона раЗМbJШ.1енья, 
И говорят, не стану отвечать 
За мудрецов догадки и ученья, 
Нашел он этим способ доказать 
Весьма наглядно силу притяженья. 
С паденьем, стало быть и с яблоком, лишь он 
Бы.'! В силах справиться с адамовых времен. 

Так писал Байрон. Анекдот о яблоке знают все. 
Но как связать падающий с ветки плод с сухой фор

мулой закона? 
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Рассказ о яблоке имеет некоторую степень досто
верности. Современник Ньютона Стекелей писал 
в конце жизни: «После обеда погода была жаркая; 
мы перешли в сад и пили чай под тенью нескольких 
яблонь; были только мы вдвоем. Между прочим, сэр 
Исаак сказал мне, что точно в такой же обстановке 
он находился, когда впервые ему пришла в голову 

мы.сль о тяготении. Она была вызвана падением яб
лока, когда он сидел, погрузившись в думы. Почему 
яблоко всегда падает отвесно, подумал он про себя, 
почему не в сторону, а всегда к центру Земли? Долж
на существовать притягательная сила в материи, со

средоточенная в центре Земли. Если материя тянет 
другую материю, то должна существовать пропорци-

-~~--"1 = F ----"')JI ... 

ональность ее количеству. Поэтому яблоко притягива
ет Землю так же, как Земля - яблоко. Должна, сле
довательно, существовать сила, подобная той, кото
рую мы называем тяжестью, простирающаяся по всей 
вселенной ... » 

«Этот рассказ мало кому был известен, - пишет 
академик Вавилов, - но зато весь мир узнал похо
жий на анекдот пересказ Вольтера, слыхавшего 
об этом случае от племянницы Ньютона». Вольтеров~ 
екая байка имела успех. И скоро предприимчивые Ha~ 
следники стали показывать яблоню, послужившую 
«главным поводом» появления «Начал» - великого 
произведения Ньютона, ставшего на долгие годы 
библией новой науки. 
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Весьма существенными были для разрабатываемой 
Ньютоном теории мысли) высказанные итальянцем 
Борелли в 1666 году. Борелли изучал движение спут
НИКОв Юпитера и пришел к выводу, что хотя небес
ные тела и притягиваются, несомненно, друг к ДРУГУ, 

однако вращательное движение вызывает в них не

которое стремление, направленное прочь от центра 

вращения. И если оба эти стреl\,!ления равны друг 
другу, ТО спутники будут двигаться вокруг планеты, 
находясь всегда на одном расстоянии. Точно так }ке 
двигались планеты и вокруг Солнца ... 

ПреДПОЛО}I{ИМ, рассуждал Борелли, что планета 
находится на таком расстоянии от Солнца и движется 
с такой скоростью, что стремление от центра (сегодня 
мы называем его экономно «uентробежной силой») 
меньше СИJlЫ притяжения. Тогда планета начнет при
ближаться к светилу по спирали, пока обе силы не 
уравновесятся. Но вот, 110 инерции, открытой Галиле
ем, планета проскочила нейтральную орбиту и при
близилась к Солнцу ближе положенного. Сохранив
шаяся скорость движения заставит центробежную си
лу преодолеть притяжение. И планета снова начнет 
удаляться от светила по спирали ... 

В гипотезе Борелли нет ни строчки математиче
ских доказательств. Он просто постулирует cyruecTBo
вание силы притяжения и из нее логичесJtи вывдIIт 

криволинейное движение планеты. Ньютона такой 
картезианский метод не удовлетворял. Прекрасный 
математик, он отдавал предпочтение количественным 

IIсследованиям. Вырвавшись из плена декартовой 
философии, Ньютон выдвинул тезис «Гипотез не из
мышляю» И принялся считать. 

Один из немногочисленных друзей Ньютона, астро
ном Эдмунд Галлей, рассказывал, что проблемой си
лы тяжести в связи с движением планет ~интересова

лись в то время многие: Самому Галлею в 1683 году 
удалось из третьего закона КеПJlера вывести убыва
ние тяжести с расстоянием по закону обратных квад
ратов. Однако получить эллиптическую орбиту 
движения светил он никак не смог. Однажды Галлеи 
встретился в лондонской кофейне с архитектором Ре
ном, строителем знаменитого собора святого Павла 
в Лондоне, и небезызвестным Робертом Гуком - фи-
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ЗИI<ОМ, 1\'laTeMaTIIKoM, экспериментатором и теорети

ком, вечно бурлящим тысячей идей и ни одну ИЗ них 
не доводящим до конца. Разговор зашел о науке, 
о научных проблемах. Оказалось, что все трое отдаЛII 
немало времени и сил одной и той же задаче. И ни
кто успехом похвастаться не мог. Тогда Рен, самый 
богатый из всех троих, чисто в английском вкусе 
предложил на пари выплатить премию тому, кто до

кажет, что под действием силы тяжести, убывающей 
обратно пропорционально квадрату расстояний, дви
жение небесных тел должно совершаться по эллипти
ческим орбитам. Однако ни дух соревнования, ни за
манчивое предложение Рена к успеху не привели. 

Как-то, зайдя к Ньютону, Галлей рассказал тому 
о споре и пари, заключенном в кофейне. А когда че
рез некоторое время случай снова привел молодого 
астронома в Кембридж, Ньютон сообщил ему, что 
решение задачи у него в руках. Ровно через месяц 
Галлей ПОЛУЧИЛ от Ньютона рукопись краткого мему
ара «О движении». По просьбе Ньютона мемуар 
этот не был напечатан в журнале Королевского обще
ства, но его зарегистрировали на случай споров о при
оритете. 

Обстановка в Англии той эпохи была сложной. 
После смерти короля Карла 11 обострилась борьба 
партий. И Ньютону, имевшему покровиtелей как 
в одной партии, так и в другой, приходилось быть 
крайне осторожным. Он вообще не любил споров. 
И тем не менее судьба уготовила ему путь, на кото
ром НИ один его самостоятельный шаг не обходился 
без дискуссии. 

Работая над вопросами тяготения, Ньютон много 
внимания уделял теории движения Луны. Это очень 
сложная математическая задача, потому что на ноч

ное светило действовала не только сила притяжения 
Земли, но и притяжение Солнца. В математике эта 
задача известна как знаменитая «проблема трех тел». 
Имеются три большие массы, обладающие известны
ми начальными скоростями, известным образом рас
положенные в пространстве, требуется определить 
их дальнейшее ДВИ.жение. 

Несмотря на ка:жущуюся простоту, полное реше
ние этой задачи получить чрезвычайно трудно. 
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Для проверки итогов вычислений Ньютону нужны 
были результаты наблюдений Луны. И он не раз об
ращался с просьбой к Флемстиду, наблюдавшему 
ночное светило. Однако упрямый и желчный коро
левский астроном вовсе не был намерен потакать 
«причудам мистера Ньютона», как эн неоднократно 
выражался. Это приводило К осложнениям и неприят
ным ссорам. 

I-Iьютон думал упорно. Отбросив все, он сосредото
чил всю свою могучую умственную энергию на во

просе о движении Луны. Как-то Ньютон даже пожа
ловался Галлею, что от лунной теории у него болит 
голова и что она так часто заставляет его просыпать

ся, что он хотел бы никогда о ней не думать. В кон
це концов Галлей, чтобы помочь своему другу, без 
ведома Флемстида опубликовал результаты его на
блюдений, заслужив небезосновательно прозвище 
«злонамеренного похитителя», которым наградил его 

королевский астроном. Зато Ньютон смог закончить 
работу над «Началами». Именно благодаря таблицам 
Флемстида Ньютон убедился в том, что величина 
ускорения движения Луны и ускорение падения тел 
у поверхности Земли очень хорошо согласуются с за
коном изменения силы тяготения в зависимости 

от квадрата расстояния. Это позволило сделать ре
шающий вывод: сила, из-за которой ~адают тела 
на Земле, и сила, заставляющая ночное светило стре
мительно обращаться вокруг нашей планеты, - одна 
и та же. 

Теперь три основных закона механики, равно как 
и закон всемирного тяготения, стали универсальны

ми для Земли и неба. Год спустя после появления 
краткого мемуара «о движении» в большой степени 
благодаря убеждениям и уговорам Галлея появилась 
сначала рукопись, а затем и первая книг? манускрип

та, названного Ньютоном «Математические начала 
натуральной философии». 

- Сэр Исаак разработал руду, которую я отко
пал, - ядовито, хотя и не без горечи, заметил Флем
стид. 

- Если он откопал руду, то я смастерил из нее 
золотое кольцо, - отпарировал Ньютон, который, не
смотря на нелюбовь к спорам, еще меньше любил, 
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когда о его работе отзывалиеь без должного уваже
ния Р. последнее слово оставалось за противником. 

Ньютоновы «Начала» были удивительной кни
гой. «По убедительности а ргументации, подкреплен~ 
ной физическими доказательстнами. книга эта не име
ет себе равных во всей истории науки, - пишет 
Дж. Бернал. - В математическом отношении ее мож
но сравнить только с «Элементами» Эвклида, а по 
глубине физического анализа и влиянию на идеи то
го времени - тольКо с «Происхождением видов» 
Дарвина». 

Одним из важнейших общих философских вы
водов из ее содержания являлось то, что законы 

природы универсальны как для земных, так и для 

небесных объектов. Принципы Ньютона без допол
нительных условий, гипотез и допущений объясняли 
движения тел в космосе и на Земле. Тогда как Де
карту для объяснения тех же явлений требовалась 
гипотеза существования вихрей, а следовательно, и 
эфира. Физика Ньютона была строже и стройнее фи
зики Декарта. 

Вселенная сэра Исаака 
и был ли Ньютон ньютонианцем 

По выходе «Начал» слава Ньютона стала обще
признанной, а авторитет непререкаем. Его труд фак
тически подвел итог всей науке о простейших формах 
движения материи за тысячу лет. Противоречивые и 
путаные гипотезы он заменил строгим и ясным мате

матическим доказательством, давая схему для реше

ния любых задач, будь то астрономия или прикладная 
механика. Его закон всемирного тяготения обо
сновал коперниковекую схему строения солнечной си
стемы и позволил вычислять полную орбиту любого 
тела, обращающегося вокруг Солнца, даже в том 
случае, когда наблюдатель мог видеть лишь часть 
точек, отмечающих местонахождение небесного тел а. 
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Так Галлей вычислил вытянутую орбиту кометы и 
период ее обращения вокруг Солнца, пользуясь зако
нами Ньютона. И словно для того чтобы подтвердить 
славу ученого, небесное тело появилось снова в пред
сказанный срок через шестнадцать лет после смерти 
самого Г.аллея. 

Для своего труда Ньютон сохранил классическое 
название Декарта: «Начала философии», скромно су
зив его до «lVlатематических начал ... ». Однако в самой 
работе он подверг суровой критике господствовавшую 
в его время расплывчатую картезианскую «филосо
фию гипотез». Ньютон не раз говорил о своем жела
нии построить физику по образу и подобию геометрии. 
То есть на основе точно сформулированных и не нуж
дающихся в доказательстве аксиом-принципов вы

вести математическим путем все необходимые тео
ремы и леммы. О том, что в самих принципах кро
ются элементы гипотез, сэр Исаак умалчивал. 

Этот могучий метод построения теории куда более 
несокрушимый, нежели метод построения теории 
на гипотезах. Гипотезы рожда~отся и у~ирают, заме
няются новыми. Принципы же могут лишь дополнят!:э
ся И совершенствоваться. 

Эти идеи, подхваченные Нblотонианцами, едва 
не возвели творца закона всемирного притяжения 

в аристотелевский ранг, породив стремление к аксио
матичности. Мы еще встретимся с такой тенденцией 
и в космологии. 

С самого момента выхода «Начал» между сторон
никами нового метода и картезианцами возникли 

ожесточенные споры. Вот что писал об этой битве 
идей Вольтер, немало сделавший в области популяри
зации идей Ньютона на континенте. 

«Если француз приедет в Лондон, он найдет здесь 
большое различие в философии, а также во многих 
других вопросах. В Париже он оставил мир полный 
вещества, здесь он находит его пустым. В Париже 
Вселенная заполнена эфирными вихрями, тогда как 
тут, в том же пространстве, действуют невидимые си
пы. У картезианцев все достигается давлением, что, 
по правде говоря, не вполне ясно, у ньютонианцев 

все достигается притяжением, что, однако, не намно

го яснее». 
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Ньютон применил свой закон к мириадам 
звезд, совершающих свой ежесуточный круговорот 
на ночном небе. И родилось требование равномерного 
распределения звезд в пространстве. Любое местное 
скопление в соответствии с законом притяжения ока

зывалось бы неустоЙчивым. Силы притяжения обяза
ны собрать звезды такого скопления в одну кучу ... 
Затем условие равномерного распределения звезд тре
бует и их бесконечного кодичества. Представпм себе 
на минутку, что число звезд ограничено. Тогда внеш
ние, самые дадьние звезды будут испытывать силу 
притяжения только со стороны небесных тел, распо
ложенных внутри скопления. А это значит, что уже 
не какие-то местные группировки, а все звезды все-
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ленной ДОЛ:Ж:НЫ собраться воедино... Допущение же 
бесконечного количества звезд требовало и беско
нечного пространства, вмещающего их. 

Как же преДСТаВЛЯЛ себе устройство мира Нью
тон? Об этом пишет он в своих «Началах», заключая 
раздел «Определения» «Поучением», ставшим с тех 
пор едва ли не одним из самых знаменитых разделов 

книги. Начинает он с понятий О пространстве и вре
мени. 

«1. Абсолютное, истинное, математическое время 
само по себе и по самой своей сущности, без всякого 
отношения к чему-либо внешнему протекает равно
мерно и ина че называется длительностью. Относи
тельное, кажущееся или обыд€нное время есть или 
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точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внеш

няя, совершаемая при посредстве какого-либо движе

ния мера продолжительности, употребляемая в обы
денной жизни вместо истинного математического вре
мени, как то: час, день, месяц, год. 

11. Абсолютное пространство по самой своей сущ
ности, безотносительно к чему бы то ни было внеш
нему, остается всегда одинаковым и неподвижным». 

Сложная концепция, породившая в будущем не
мало споров. С одной стороны, это материализм -
Ньютон полностью признает объективное существова
ние пространства и времени. С другой - абсолютный 
характер обеих категорий, не связанный с реальными 
явлениями и материей, отдает дань метафизике. 

Третья книга «На чал» посвящена изложению уче· 
ния о системе мира. Она подводит последнюю черту 
под новым мировоззрением, установленным Копер
ником. Ньютон облекает свои доказательства и 
утверждения в строгую математическую форму, до .. 
ступную лишь немногим истинным ученым, чтобы 
избежать пересудов тех, «кто, недостаточно поняв 
начальные положения ... и не отбросив привычны.х им 
в продолжение многих лет предрассудков, не вовлек 

бы дело в пререкания». 

Однако в предпосланных изложению девяти гипо
тезах Ньютон четко ·ставит точки над «И». 

« ... ГИПОТЕЗА IV. Цен:1'Р системы мира находит .. 
ся в покое, это признается всеми, между тем, как 

одни полаrают, что Солнце находится в центре, дру
гие - что Земля . 

... ГИПОТЕЗА VI. Пять главных планет: Меркурий, 
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн - охватывают свои
ми орбитами Солнце». 

Так родилась вселенная Ньютона - .бесконечная 
в пространстве, равномерно заполненная материей и ... 
бесконечная во времени. Правда, во времени, лишь 
направленном в будущее, а не в прошлое. В про
шлом существовал бог-творец. Если продолжить кос· 
мологический принцип в прошлое, господь останется 
безработным. Это Ньютона не устраивало. И так ему 
немало досталось и от Лейбница, и от всей вернопод
данной своему кумиру немецкой партии за то, что 
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его бог, как и бог Декарта, лишь творец, не вмеши
вающийся в работу мировой машины. 

Ньютон был глубоко религиозным человеком. Сво
им званием ученого богослова он гордился больше, 
чем титулом блестящего математика и философа, счи
тая своими главными трудами довольно многочислен

ные богословские трактаты. Трактаты, которые сего
дня если и имеют ценность, то лишь историческую. 

Впрочем, такое заблуждение об истинности своего 
призвания довольно распространенное явление в ис

тории. 

Победе строгого метода Ньютона над ка ртезиан
ским вольнодумством немало способствовало то об
стоятельство, что подъем свободомыслия, порожден
ный Возрождением, ко времени жизни Ньютона иссяк. 
Развивающемуся капитализму больше всего нужны 
были компромиссы: буржуазии с дворянством, рес
публики с монархией, науки с религией... Богослов
ские ортодоксы пошли на уступки, допустив вселен

ную Ньютона. Но и наука должна была поступиться, 
позволив религии использовать научные результаты 

для подтверждения сущности бога. Ретивые последо
ватели великого англичанина поспешили воспользо

ваться утверждениями и авторитетом автора «Начал». 
Пространство и время бесконечны? Хорошо, зна

чит, они не связаны с материей, они «надматериаль
ны» - читай «божественны». 

Эфир и вихри Декарта - ложь? Еще лучше! Зна
чит, силы, движущие материю, передаются через пу

стоту без всякого материального носителя. А это мог
ло означать только промысел божий ... И ТаК далее. 

Вряд ли можно винить Ньютона в реакционных 
выводах ньютонианцев. Его натуральная философия 
поддерживала не только реакционные бредни, но и 
свободомыслие Вольтера, и атеизм французских мате
риалистов. Фарадей знал наизусть знаменитое писы\Jоo 
Ньютона к епископу Бентли и частенько его цити, 
ровал. В этом письме ученый точно отвечает богосло
ву, что не склонен приписывать действие сил притя
жения на расстоянии проявлению божественного уча
стия. « ... Тяготение должно причиняться некоторым 
деятелем, действующим согласно определенным заr(о

нам. Какой это деятель - материальный или нема-
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териальный, - я предоставил размышлению чита
теля». 

О том же говорит он и в «Общем поучении», ко
торым заканчивается третья книга «Начал»: « ... до сих 
пор я изъяснял небесные явления и приливы наших 
мореЙ.на основании силы тяготения, но я не указы
вал причины самого тяготения ... Причину ... я до сих 
пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не из
мышляю». 

Ломоносов прямо заявил: «Невтон притягатель
ных сил не признавал при жизни и сделался их рачи

телем после смерти усилиями учеников». 

А «ученики» вовсю приспосабливали «Принципы» 
К прославлению бога. И не только ученики. 

О ты, пространством бесконечный, 
Живой в движеньи вещества, 
Теченьем времени предвечный, 
Без ЛИЦ, в трех :шцах божества,-

писал Державин в СВQей оде «Бог». А дабы у чита
теля не оставалось сомнений в философском СМI:Vсле 
написанного, поэт снабжает оду примечанием: «Автор, 
кроме богословского православной нашей веры поня
тия, разумел тут три лица метафизические, то есть 
бесконечное пространство, беспрерывную жизнь в дви
жении вещества и нескончаемое течение времени, 

кои бог в себе совмещает». 

Ну как не признать блистательности этого изло
жения «совершенного космологического принципа» 

ХУН 1 столетия! 
Таким образом, ньютоновские принuипы питали 

самые различные точки зрения. Но для нас важно од
но: С помощью Ньютона утвердил ось понятие вечной 
и бесконечной вселенной, подчиненной законам плос
кого эвклидова пространства с его тремя измерения

ми. Таковой стала картина мира в конц.е" первого пе
риода нового естествознания, который, по словам ЭН
гельса, «заканчивается В области неорганического ми
ра Ньютоном». 
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• 
I гпава четвертая I 
в которой автор, продолжая ломиться в открытые 
двери, доказывает бесконечность вселенной. Однако 
проницательный читатель, которому это и так давно 
ясно, знакомится на проторенной дороге доказа
тельств с интересными людьми и потому не остается 

внакладе 

В XVIII веке интерес к науке вырвался из границ 
стран, пытавшихея монополизировать эту форму 
общественного сознания, и покатился, покатил

Lя по всему белому свету_ Скоро уже ни один КОРО-
" .... 

левекии, ни один императорскии, царскии или, на 
" • u 

худои конец, курq>юрстовскии двор И думать не мог 

о преетиже, не имея собственной Академии наук. Тем 
более что стоило это не так дорого. 

Оплачивали . академиков скудно инерегулярно. 
Больше получал тот, кто фокусами да торжественны
ми одами умел привлечь к себе внимание монархов. 
Пословица «кто платит, тот заказывает и музыку» 
двести лет назад уже была верна. И все-таки это был 
колоссаJIЬНЫЙ шаг вперед; нет, не шаг, тройной пры
жок ... Особенно бурно стала развиваться наука в но
вых, только что созданных академиях. 

В 1701 году велением царя Петра 1 в Москве бы
ла создана Навигацкая школа - первое российское 

118 



учебное заведение, в котором обучались будущие 
штурманы и геодезисты. Здесь же была построена и 
первая астрономическая обсерватория, в которой дво
рянские недоросли впервые услышали о гелиоцентри

ческой системе Коперника и законах Ньютона. 
Некогда, оценивая роль Ньютона в мировой нау

ке, английский поэт Александр Поп написал знамени
тое двустишие, которое переводилось бесчисленное 
количество раз и всегда по-разному. В оригинале оно 
выглядит так: 

Nature and nature's laws lay bld in night. 
God said «Let Newton Ье!» And а1l was light. 

По словам академика С. Вавилова, другой акаде
мик, геолог А. П. Павлов, перевел его на русский 
язык таким образом: 

Природы строй, ее закон в предвечной тьме таился, 
И бог сказал: «Явись, Ньютон!» И всюду свет разлился. 

Эти строки еще всплывут в истории космологии, 
чтобы отметить успехи науки ХХ столетия. Но пока 
автор хочет напомнить читателям первый перифраз 
двустишия, сделанный Михаилом Васильевичем Ло
моносовым, который характеризует как раз интересу
ющее нас время. 

Россия мглой была покрыта много лет. 
Бог рек: «Да будет Петр!» И бысть В России свет! 

Новые веяния, как обычно, встречались сначала 
со злобным шипением, а потом и с открытым сопро
тивлением реакционных кругов, цепляющихся за ста

рое житие. Даже в 1719 году в Санкт-Петербурге из
дается еще книга, трактующая систему мира по Пто
лемею. Называлось это сочинение: «Земноводного 
круга краткое описание, через Ягана Гибнера собран
ное». В этом «кратком описании» есть довольно до
стопримечательные строки: « ... понеже именно во свя
щенной библии написано, что Солнце течет вкруг, 
а Земля недвижима, того ради священному писанию 
больше в том верить надлежит, нежели человече
скому мнению. Сей же аргумент особливо славный 
датский математик Тихо Браге хранил, чему и до-
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ныне все согласуются, которые священному писанию 

неохотно прекословят». 

Против гелиоцентрического учения восставали не 
только попы, монахи да дьяконы с архимандритами. 

Немало людей просвещенных БЫJIО глубоко убеждено 
в том, что правду о природе нечего открывать «под

лому люду». Дескать, от оного лишь смущение в умах 
и душах незрелых происходит. 

Мир в руках Ломоносова 

в 1724 году учреждена была Петром 1 Санкт-Пи-
1ербурхская де сьянс академия. Развитие науки чет
ко стояло одним из пунктов В плане преобразования 
России. Правда, штатное расписание вновь создан
ного научного учреждения пришлось сначала запол

нить приглашенными иностранцами. Однако, если 
учесть, что на ряду с некоторым количеством про

хвостов и очковтирателей в число первых профессо
ров академии были приглашены такие выдающиеся 
фигуры, как Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Бильфингер, 
Ж. Делиль, приверженность «царя-плотника» К ино
странным учителям можно простить. 

В 1741 году вернулся из Германии в Петербург 
студент академии Михайла Ломоносов. Позади -
годы учения, споры, в которых крепло мировоззрение 

первого русского академика. 

Нелегко было проБИТhСЯ Ломоносову сквозь плот
ную толпу иноземцев, заполнивших академию. Поло
жение усугублялось еще тем, что к этому времени 
в Петербургской академии уже не осталось видных 
физиков. Знаменитые немцы по окончании контракта 
удалились в любезный фатерланд, не оставив после 
себя ШI(ОЛЫ. Ломоносов оказался почти в одиноче
стве перед огромным количеством самых разнообраз
ных физических и химических задач. Более того, он 
был первым русским академиком и в области астро
номии, геологии, географии, истории, экономики и фи-
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лодогни, где таI{же громоздились проблемы, 

необходимо было решить. 
Требования времени плюс выдающаяся 

ность Михаила Васильевича Ломоносова 

которые 

одарен

сделали 

из него ученого-энциклопедиста, несмотря на то, что 

этот тип людей был уже весьма редким в XVI1I веке. 
Приумножение богатств отечества, слава его и облег
чение труда и }I{изни народа своего - вот стимулы, 

заставлявшие Ломоносова браться за решение самых 
разнообразных вопросов. Их выдвигало бурное эконо
мическое и культурное развитие России, развитие са
мой науки ... 

Примерно с 1748 года налаживается переписка 
между Ломоносовым и Эйлером, прославленным :ма-

, 
\ 

• 

. ~.' 

тематиком и президентом Берлинской академии. Эй
лер дал высокую оценку трудам Ломоносова: «Все сии 
сочинения не токмо хороши, но и превосходны, ибо 
он изъясняет физические и химические материи, са
мые нужные и трудные, кои совсем неизвестны и не

возможны были к истолкованию самым остроумным 
людям, с таким основательством, что я совсем уве

рен в точности его доказательств. При сем случае 
я ДОЛ}l{ен отдать справедливость Ломоносову, что он 
одарован самым счастливым остроумием для объяс
нения явлений физических и химических». 

Год спустя, словно подтверждая мнение Эйлера, 
в одном из писем к нему Ломоносов формулирует, 
по сути дела, всеобщий закон сохранения материи: 
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« ... все встречающиеся в природе изменения происхо

дят TaK J что ежели к чему-либо нечто приба
ВИЛОСЬ J то это отнимается у чего-то другого ... » Миро
вая наука многим обязана выдающемуся ученому-эн
циклопедисту. 

П римечательны взгляды Михаила Васильевича 
на развитие природы во вре\1ени. Согласно библии 
Земля и все, что на ней существуеТJ сотворены богом 
в том виде, в каком пребывают и в настоящее время. 
Ломоносов же, наблюдая переменные звезды на не
бе, рассуждает, что ежели в глубинах вселенной про
исходят изменения, то можно ли столь ничтожную 

планету, как Земля, считать неизменной? .. 
Свою позицию по отношению к великому спору 

между Коперниковой и Птолемеевой системами Ми
хаил Васильевич решает сразу, окончательно и беспо
воротно, определив ее в своих не без яда написан
ных виршах: 

Случились вместе два астронома в пиру 
И спорили весьма между собой в жару. 
Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит; 
Другой, что Солнце все с собой планеты водит. 
Один Коперник был, другой бы.1I ПтоломеЙ. 
Тут повар все решил усмешкою своей. 
Хозяин спрашивал: ты звезд теченье знаешь? 
Скажи, как ты о сем сомненьи рассуждаешь? 
Он дал такой ответ: что в том Коперник прав, 
Я правду докажу, на Солнце не бывав. 
Кто видел простака из поваров такого, 
Который бы вертел очаг вокруг жаркого?. 

Именно деятельность Ломоносова и передовых 
ученых из числа академиков послужила тому, что уже 

в начале второй половины XVIII века учение Копер
ника было положено в основу преподавания не толь
~(o во всех военных и гражданских учебных заведе
ниях России, но и в духовных... Пожалуй~ как ни в 
одной стране проснулся у нас интерес к астрономии. 
Целая плеяда отечественных выдающихся астроно
мов ознаменовала этот период. И трудно скаЗаТЬ, не 
труды ли первых русских астрономов, не их ли беспо
койная, пытливая душа, переданные нам с вами, чи

татель, в наследство, подтолкнули в 1957 году первый 
советский спутник, в 1961-м - первого советского 
космонавта, в 1970-м - первый луноход и замеча-
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тельную серию полетов советских автоматических 

космических станций к Венере, в 1971-м - первую 
орбитальную станцию «Салют»?. 

Жаль, что успехи освоения космического IJpO

странства, строительство самых больших телескопов 
в мире не являются темой нншей книжки. Но наша 
задача - вселенная. Необъятная, веЧНаЯ и бесконеч
ная. Единственным светочем в te мраке является по-

, u 

ка закон всемирного тяготения, сct)ОРЫУ.Jlированныи 

Исааком Ньютоном. 

8селенная как система - первые спекуляции 

Вселенная Ньютона требовала обязате.пЬНО ра ~. 
номерного распределения бесчисленных звезд 13 

бесконечном пространстве. Между тем достаточно 
было взглянуть на небо ясной ночью, и каж.ДЫЙ мог 
убедиться в том, что это вовсе не так. Созвездия, 
звездные скопления и «пустые» черные промежутки 

давали картину хаотичную и весьма далекую от рав

номерности. Не допускал ли Ньютон где-то ошибки 
в своих рассуждениях? 

Такая мысль приходила в голову многим, несмот
ря на давление ньютоновского авторитета. )I(и ТJ в ту 
пору (как раз в середине XVIl 1 столетия) в Швеции, 
в городе Стокгольме, некий господин Эммануил Све
денборг. Жил «без всякой определенной професеии, 
на свои собственные, довольно значительные сред
ства». Сначала увлекалея Сведенборг натуральной 
философией. Изучал минералы, занимался кристал
лографией. И труды его сыграли определенную Р9ЛЬ 
дЛЯ развития этих наук. 

Но вот беда. Задумался Сведенборг о вещах бо
лее тонких, более таинственных, чем творения при
роды. Заинтересовался он сначала душой человече
ской, а потом и тем, куда отправляется душа, поки
нув бренное тело. 1-1 можно ли наладить связь с 
душами, лишенными земных оболочек. Короче гово-
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ря, ударился господин Сведенборг в мистику. Открыл 
в себе невероятные способности медиума и стал раз
давать направо и налево полезные советы. Так, вдо
ве голландского посланника при дворе шведского 

короля кредиторы предъявили довольно значительный 

иск. ПОКОЙНИК был легкомыслен, говорили они, и 
много задолжал ... Сведенборг 'ут )ке пришел на по
мощь несчастной женщине. Он снесся с миром духов 
и, побеседовав с покойным супругом, выяснил У того 
местонахождение тайника, в котором лежали распис
ки кредиторов в получении денег. Скандал был гран
диозный. Мошенников ругали на всем Европейском 
континенте. Правда, брать деньги в долг никто после 
этого не перестал. 

_ . .. - ~ " ....... _. . . '" 'Ь.: _ -' ;. . . ' 

в следующий раз Сведенборг, находясь в Готен
бурге, расположеННОl\'l милях в ПЯТlIадцати от Сток
гольма «увидел» внутренним взором ПО)I{ар в столице 

и предупредил о нем окружающих. 

Слухи о способностях шведского медиума ходили 
самые невероятные. Помогало этому немало и то 
обстоятельство, что' сам Сведенборг, конечно из 
скромности и человеI<олюбия, тайны из этого никакой 
не делал. Получая сведения о потустороннем мире 
из первых рук, он с удовольствием сочинял объеми
стые тома о своих видениях и комментарии к ним. 

Его мистическая философия приобрела большую по
пулярность как среди соотечественников, так и за 

границей. 
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Не довольствуясь написанным каПlIтаЛЫ-IЫ:'v1 ме
муаром «Опыт философии и минералогии», он создает 
восьмитомный труд '«Тайны неба». «Восемь томов, 
наполненных безумием», - оха рактеризовал этот 
труд Кант. Но среди множества бредопых идей вы
сказал Эммануил Сведенборг и весьма любопытную 
мысль. Озирая звездное небо с толстым швом N\.печ
ного Пути, он заявил, что весь видимый мир звезд 
есть единая динамическая система. Притом-де та
ких систем мо.жет быть во вселенной не одна и не 
две, а неисчислимое количество, поскольку бесконеч
ность мира сомнению подлежать не может ... 

Любопытно, правда? Общая концепция сэра Иса
ака приобретает какие-то конкретные черты. К со
жалению, навеяны эти мысли впервые были мисти
ческими устремлениями и, не подкрепленные никакими 

конкретными доводами, являлись типичным приме

ром спекуляции. И тем не менее отметить крупицу 
здравого смысла даже в мистических бреднях всегда 
полезно. Вдруг она пустит корни и разовьется? Тем 
более что Сведенборг начал свои заигрывания с не
чистой силой уже после того, как высказал описанную 
выше идею. 

Примерно в то )I{e время, пятью годами позже 
Сведенборга, заинтересовался строением звездного 
мира Томас Райт. Это был сын плотника из малень
кого местечка Байерс Грин близ Дергама. Самоучкой 
Том Райт выбился в астрономы. И здесь ему при
надлежат несколько оригинальных исследований и 
гипотез. Так, исследуя кольца СС:1турпа, он весьма 
определенно высказался за то, что они состоят из 

твердых частиц. Напомним, что в то время на этот 
счет существовали весьма различные мнения. Одни 
считали кольца состоящпми из жидкости, другие из 

газа ... 
Наблюдая ночное небо, Райт выдвинул гипотезу, 

получившую в Англии название «теории жернова». 
По мнению Райта, Млечный Путь вместе с окружаю
щими его звезда ми представляет собой мощный 
диск, диаметр которого намного больше то,лщины. 
А поскольку Солнце со всем своим семейством нахо
дится неподалеку от центра этого диска, то люди 

видят скопление звезд как бы в разрезе. Потому и 
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опоясывает Млечный Путь все земное небо. Млечный 
Путь - просто направление вдоль большого диамет
ра «жернова»; направление, в котором огромное ко

личество звезд сливается в невообразимой дали 
в бледное молочное сияние. 

В 1755 году типографии Кенигсберга печатают ма
лозаметную анонимную работу под длинным и об
стоятельным немецким названием: «Всеобщая есте
ственная история и теория неба». Правда, света этот 
труд сначала так и не увидел. Издатель обанкротил
ся, и его книжный склад был опечатан властями. 
Позже сам автор этой работы потерял интерес к на
турфилософии, а его более поздние сочинения засло
нили эту скромную брошюру. Она легла на полки 
r, РХИJ30В, пережив свое время внеизвестности. Прош ~O 
сто лет. Неудачливый автор ее - приват-доцент Ке
нигсбергского университета вырос в памяти людей и 
превратился в фигуру величайшего философа, творца 
нового ученr1Я о познании Иммануила Канта. И толь
КО в середине XIX столетия вспомнило человечество 
о его ранней работе. Вспомнило, восхитилось и, как 
обычно, запоздало затянуло аллилуйю ... 

• 
Иммануил Кант - натурфилософ 

Говоря о Канте, нужно немного вспомнить обста
новку, в которой жил и мыслил этот скромный и ве

ликий человек. 
Родившись в семье зажиточного шорника, ма.льчик 

рано лишился матери. Девяти лет его отдали в кол
легию Фридриха. Иммануил был первым учеником. 
Однако ни авторитетом, ни популярностью у ребят 
не пользовался. Он был крайне хил, застенчив, рас
сеян и забывчив. Восьмилетнее пребывание в школе 
привило Канту ненависть к собственному детству, к 
школе - «религиозной казарме мрачного фанатиз-
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ма» - и серьезные познания в латинском языке и 

литературе. 

Затем последовал университет. Отец ни единым 
грошом не помогал сыну. Впрочем, в эти годы жизнь 
Канта ничем не отличается от жизни прочих буршей. 
Вместе с товарищами он снимает комнату. Имеет 
один сюртук на троих. Увлекается бильярдом. Причем 
достигает в игре такого искусства, что временами 

подрабатывает им на жизнь. Его интересы концент
рируются в основном вокруг математики и естество

знания, которые в то время являлись составной частью 
философии. 

После университета Кант решает посвятить себя 
науке. Однако бедность помешала ему вступить сразу 

00 

о 

на путь академической деятельности. И он девять 
лет служит гувернером в различных домах Кенигс
берга. Лишь в 1755 году, на тридцать втором году 
своей жизни, попадает он в Кенигсбергский универ
ситет в качестве приват-доцента. 

~Iачало лекций Канта привлекало довольно много 
слушателей. И он надеялся на быстрое продвижение. 
Но, увы ... «Кто посвятил себя Кенигсбергскому уни
верситету, тот тем самым дал обет бедности», - го
варивал коллега Канта профессор Краус. И сло
ва его не расходились с истинным положением 

вещей. 
Чтобы вести сносный образ жизни, Кант был вы

нужден набирать невероятное количество лекционной 
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нагрузки. Он читал одновременно логику, математн
ку, метафизику, механику, теоретическую физику, фи
зическую географию, общую естественную историю, 
арифметику, геометрию и тригонометрию... По три
дцать четыре - тридцать lи~CTb часов лекций в неде
лю. Нагрузка даже по сегодняшним временам чу
довищная. В то же время благодаря еще одной долж
ности библиотекаря дворцовой библиотеки он 
успевал быть в курсе всех философских течений и 
новостей. 

XVHI век был веком расцвета скептицизма. Если 
Декарт, Бэкон и Спиноза, проповедуя сомнение, ве
рили D беспредельные возможности разума, старались 
ОТЫСКаТЬ ПраВИЛЬНЫЙ метод применения его безгра
ничных потенций, то современник Ньютона Д.жон 
Локк утверждал, что границы познания заложены 
уже в самом человеке. ПОСТепенно развивающееся со
мнение привело к отрицанию самой возможности по
знания. Познание не может проникнуть в область 
причин, вызывающих наблюдаемые явления, TaI{OBO 

было скептическое Заключение философии ко времени 
Канта. 

В Кенигсберге жил тогда Иоганн Георг Гама н, 
одаренный человек, самоучка, ПО!1УЧИВIIJНЙ отрыво{(
ное образование. Сделав противоречия и путаницу 
собственной жизни отправной точкой философии, он 
учил, что любое знание, любая философия - не что 
иное, как заблу:ждение. Он призыв ал П{Jставить па ме
сто знания веру, веру природную, веру невинного 

детского сердца ... Подобная философия, не требующая 
от человека никаких уси.пий, всегда была популяр
ной. И Иоганн Гаман добивается признания вместе 
С титулом северного мага. 

Во Франции в то же время писал Жан-Жак Рус
со. Глубокая безнравственность и циничность обра
зованной части французского общества на фоне угне
тения и всеобщего народного бедствия заставили 
этого философа усомниться в достоинствах культуры. 
И хотя его «научное образование было недостаточно, 
его философское мышление - поверхностно~ его ло
гика - невыдержанна»~ он с таким чарующим краС4 

норечием призывал человечество отвернуться от разу

ма, вернуться назад к природе, к природному' равен-
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~TBY, которое гарантировало бы каждому неприкосно
венность его первоначального права, что покорял умы 

И сердца. 

Из Англии доносился до Канта голос Давида 
Юма, утверждавшего, что закон причинности осно
вывается на чувстве, а не на размышлении. И следо
вателыlО, любое познание природы основывается не 
на знании, а на вере в свои ощущения. 

Эти волны скептицизма не могли не оставить сле
да на вэг лядах молодого философа. В }кизни Канта, 
как и n его творчестве, биографы различают два пе
риода. Первый, так называемый докритический, пе
риод был посвящен натурфилософии. Здесь отправ
ной точкой философии Канта явилось допущение 
бога на роль творца и признание ньютоновского при
чинного механизма дальнейшего развития мира. Так 
конечное стремление Ньютона и Лейбница примирить 
науку с религией явилось начальным пунктом натур
философии Канта докритического периода. 

В 1754 году он пишет две короткие статьи, пред
ва ряющие появление его «Всеобщей естественной 
истории и теории неба». Первая называлась: «Испы
тала ли Земля в своем вращении вокруг оси некото
рые изменения с первых времен своего возникнове

ния?» И дает положительный ответ на поставленный 
вопрос, Вторая статья была названа короче: «Стареет 
ли Земля?» И в ней тоже содер)калось «да». 

О чем бы ни писал в этих произведениях Кант: о 
постепенном ли замедлении вращения Земли в связи 
с приливами, об изменении ее формы под действием 
разрушительных сил вод и вулканов или о законо

мерности старения, разрушения и смерти как норме 

природы, он стоит целиком на позициях материализ

ма, проповедуя идею развития космоса. Даже не по
дозревая того сам, Кант изъясняется на языке диа
лектики, говоря о превращении количественного на

копления в новое качество. 

Заканчивая упомянутые выше статьи, Кант под
ходит вплотную к вопросу «о первоначальном состоя

нии природы», «о происхождении мировых тел» и 

обещаеl в самое ближайшее время опубликовать 
«космогонию, или попытку вывести на основании 

теории Ньютона происхождение мироздания, образо-
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ванне небесных тел н причины их движения из все .. 
общих законов движения материи». И он выполняет 
это свое обещание, хотя и не подписывает ЗЛОПОЛУЧ4 

ное сочинение. 

Исходным пунктом кантовской космогонии послу
жили две особенности, присущие нашей планетной 
системе: 1) обращение всех известных ему планет и 
их спутников в одном направлении и 2) относитель
ная пустота межпланетного пространства. 

Все планеты и их спутники, известные в те вре
мена, вращались BOI<pyr своей оси и обращались во
круг Солнца в том же направлении, в котором вра
щается вокруг своей оси и само Солнце. Разве это не 
указывает, спрашивает Кант, на общность причины, 
создавшей эту особенность? Отсутствие зримой ма
терии в межпланетном ПРОС1 ранстве, а следовательно, 

и отсутствие материальных связей между небесными 
телами побудили Ньютона отказаться от объяснения 
физически", причин движения планет, и он ввел бога .. 
Кант пошел по генетическому пути. допуская бога 
в ка честве изна чальной «общей причины», он рас
сматривает вселенную в процессе развития свобод
ной от божественного вмешательства. 

Такой компромисс, называемый в философии де
измом, в XVHI веке был широко распространен сре
ди мыслителей как в Западной Европе, так и 
в России. 

f)(aHT считал, что сначала, после акта творения, не 
было ничего, кроме «бездны вечности», наполненной 
бесчисленными атомами материи, обладающими 
в качестве единственного различия разной плотностью 
и распределенными более или менее равномерно 
в бесконечном пространстве. В этом безграничном 
хаосе действовали только две силы: притяжения 
и отталкивания, благодаря которы-.М возникли 
первые образования. Затем, естественно, более плот
ные, а следовательно, и более тяжелые обра· 
зования притянули менее тяжелые, в результате 

чего возникли прочные материальные ядра, BOKpyr .. 
которых сгруппировались атомы различнои плотно-

сти. Однако так как всем атомам одновременно была .. 
присуща и сила отталкивания, то противодеиствие 

обеих сил породило вращательное движение. 
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Вследствие падения и налипания на ядра все но
вых и новых масс атомов возникла между неокреп

шими слоями сила трения, разогревшая материю до 

раскаленного состояния. И вот вековечную тьму про
резывает первый луч света. Загорается первое Солн
це ... Но атомы все продолжают падать на него, уве
личивая Qбъем светила, скорость его вращения и 
огонь, бушующий в недрах. Вместе с тем по мере 
роста объема сила притяжения между прочным ядром 
и атомами, находящимися на периферии, слабеет. 
Побеждает сила отталкивания. И вот уже самые 
крайние внешние части огненного кома отрываются 
от ядра и согласно простому математическому закону 

летят по касательной в безбреЖ\iое пространство, по
ка могучие силы не заворачивают их и не увлекают 

по орqите вокруг центрального светила. 
Оторвавшиеся части растут и разогреваются точно 

так же, как и Солнце, дорастая до размеров планет .. 
Так родились все планеты, все спутники планет. 

«Приведенная теория образования планет, - пи
шет Кант, - должна считаться наиболее удовлетво
рительной, потому что она объясняет с одной и той 
же точки зрения и происхождение масс, и происхож

дение движений, и положение орбит. Планеты обра
зуются из частиц, которые движутся по определенным 

кругам, поэтому и массы, образовавшиеся из этих 
частиц, продолжают те же самые движения, с той же 
скоростью и в том же самом напр.авлении». 

Миры, в учении Канта, рождаются, развиваются, 
стареют и гибнут, разлагаясь на составные части, 
чтобы уступить место новому круговороту. Так Кант 
продолжает учение Ньютона. В его представлении 
весь мировой процесс развития возникает из борьбы 
двух противоположностей: силы притяжения и силы 
отталкивания. Прекрасный пример бессознательной 
материалистической диалектики, поведанной миру 
устами «величайшего идеалиста» и агностика, каким 
он стал позже. 

Трудно переоценить значение мемуара Канта для 
развития космологических представ."ениЙ. И все-таки, 
увы, в свое время он не сыграл в этом процессе ни

какой роли. Как философ, автор критического метода, 
Кант стал известен всему миру. Но никто, включая и 
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его самого, никогда не вспоминал о его космогониче

ском сочинении ранних лет. Для философа это был 
пройденный этап, для современников ... Впрочем, со
временникам редко удается разглядеть живущего сре

ди них гения. В 1794 году, когда Кант был избран по
четным членом Петербургской академии наук, в пред
ставлении об избраНИJ-! говорилось, что он является 
естествоиспытателем, но среди его работ «История 
неба» даже не упоминалась. О ней вспомнили спустя 
почти столетие, когда французский ученый П. Лаплас 
разработал космогоническую гипотезу, сходную 
с кантовской и получившую название «гипотеза Кан
та -- Лапласа». 

Эпилог жизни философа 

К началу шестидесятых годов относится знаком
ство Канта с произведениями Руссо. Они произвели 
на него огромное впечатление. Все то, что ценил он 
раньше: разум, знания, культуру, цивилизацию, -
все рушилось под напором пламенного красноречия 

Жан-Жака. Ему показалось, что в них, и только в 
них, заложена причина порчи человечества. «Было 
время, -- сознается Кант, -- когда я думал, что все 
это может сделать честь человечеству, и презирал 

чернь, которая ничего не знает. Руссо исправил меня ... 
Я научаюсь почитать человека». С этого времени 
Руссо решительно вытеснил Ньютона из его созна
ния. Природа отступила на задний план, освободив 
место человеку. И на освободившемся месте выросла 
в конце концов критическая философия, Канта. 

Перевороту в философском мышлении предшество
вал перелом всей его психологии; внутренней и внеш
ней жизни. «Потеряв веру в метафизику, находясь 
во власти сомнений во всем, -- пишет И. Геллер в 
его биографии, -- вплоть до существования бога, он 
одно время видел перед собой лишь крушение всех 
юношеских надежд, жизнь, лишенную своего внутрен

него смысла, и приближающуюся бесцельную, оди-
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накую старость. Столь мучительным было это состоя
ние, что его мысль все чаще и чаще останавливалась 

на смерти, порою с желанием, порою с y)l(aCoM ... 

Но вот наступила внутренняя революция, бессозна
тельно уже давно медленно вызревавшая, но явив

шаяся для сознания психологическим «взрывом», рез

ким поворотом к новой жизни... Перед ним стояла 
теперь только одна задача ---- создание навои, КРИ 4 

тически проверенной философии». 

Мы не будем рассматривать вопросы критической 
философии. Это тема не нашей I<НИГИ. Однако, чтобы 
закончить повествование о Канте, следует добавить 
несколько строк о его жизни во второй период. 

В результате Семилетней войны обстановка в Ке
нигсберге была тревожной. Русские войска с победой 
шли по Германии, чтобы в 1760 году штурмом взять 
Берлин. 

Кант замыкается в железном распорядке приду
манного себе режима. Он нанимает старого 
солдата Лампе и раз навсегда отдает ему точные 
распоряжения. С тех пор в течение более чем три
дцати лет Лампе с солдатской добросовестностью 
ежедневно будил хозяина ровно в пять часов утра и, 
несмотря ни на какие просьбы, заставлял его вста 4 

вать. До начала лекций Кант работал, затем шел на 
занятия и с девяти-десяти часов снова работал до 
обеда, который ему подавали Б час дня. Ел ОН один 
раз в день. Ел долго, растягивая этот период на два
три часа. проводя их в беседе с немногими друзьями. 
После обеда он выкуривал единственную трубку за 
день и отправлялся на час гулять. Остаток дня он 
читал или проводил в размышлениях. Ровно в де
сять вечера Кант ложился спать. 

Последнее десятилетие жизни философа совпало 
с революцией во Франции и резким усилением реак
ции в Пруссии. Во всяком «просветителе» власти 
усматривали якобинца, врага церкви и государства. 

Не избег общей участи и Кант. 
В 1786 году умер Фридрих Великий и на престол 

вступил откровенный насильник и палач Фридрих 
Вильгельм 11. Во время коронования Кант в каче
стве ректора университета приветствовал нового ко

роля и в ответном слове удостоился чести быть упо-
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мянутым В качеств~ фило~офа (! мировым именем. 
Однако новый кайзер пре.жде всего издал суровый 
закон о цензуре, полностью искоренявший ВСЯКУЮ 
СВОбоду прессы и слова. Затем последовал знамеНIf
тый религиозный эдикт. Отныне каждый чиновник, 
поступая на службу, обязан был принести клятву на 
евангелии и доказать перед прусской обер-консисто

рией свою религиозную благонадежность. И вот в 
развившейся обстановке лицемерия и подозрительно
сти, доносов и подсиживания выходит последняя ра

бота Канта «Религия в пределах только разума». 
Не прошло. и года, как на имя философа был 

издан указ «его величества»: «Наша высокая персо
на уже давно с большим неудовольствием замечает, 

что вы пользуетесь философией для искажения и уни
жения некоторых главных и основных учений священ
I<IОГО писания и христианства, что это вы проделали 

именно в вашей книге «Религия в пределах только 
разума», как и в других небольших статьях ... Мы тре
буем от вас немедленного добросовестцого отчета и 
ожидаем, что во избежани"е нашей высочайшей не
милости вы впредь не будете совершать подобных 
поступков... В противном случае ... » Дальше шли не
двусмысленные угрозы. 

Кант был потрясен указом. Он не был героем и 
не стыдился признавать, что «сила необходимости 
стоит выше философии». Да и слишком большое 
внутреннее сродство существовало между моралью 
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Канта и общественным строем казарменной Прус
сии. Обязанность подчинения начальству - врожден
ное чувство добропорядочного и верноподданного 
гражданина вошло в противоречие с избранным жиз
ненным стимулом - гражданским долгом служить 

истине. Все это породило ужаснейший моральный 
конфликт. Кант ответи.ТI на указ докладной запис
кой, в которой считал необходимым «в качестве вер
нейшего подданного его величества торжественно за
явить, что отныне я буду совершенно воздерживаться 
от всякого публичного выражения как в лекциях, так 
и в сочинениях своих мнений, касающихся религии 
как естественной, так и откровенной». 

Кант перестал писать. Он отказался от препода~а .. 
ния. Семь лет, прошедшие после упомянутых со
бытий, превратились в медленное умирание, пока 
12 февраля 1804 года, проснувшись утром и сказав 
свое последнее слово «хорошо», он не закрыл гла

за навеки. 

Император мог быть удовлетворен. Император! 
Что такое «император)}? В сущности, должность, не 
более. И притом довольно безответственная. При
дворные шаркуны и «летописцы на жалованье» оправ· 

дают любую ошибку, возведут глупость в ранг от
кровения. 

С точки зрения общечеловеческого прогресса им
ператор Фридрих не стоил и ногтя философа Канта. 
И тем не менее вспышка гнева ничтожества свалила 
титана. Могло ли это быть? Нет. это сделал даже не 
Фридрих, это сделало общество, воспитание, прокля
тый Die Ordnung, свято чтимый дисциплинированной 
немецкой душой. На могиле философа в соборе, в 
пышной галерее, сооруженной в честь именитого 
покойника, была выбита роскошная золотая 
надпись: 

Звездное небо надо мною, 
Нравственный закон во мне. 

Многозначительно и красиво. Золото букв скрывало 
простую истину, зак,пючающуюся в том, что любые 
расходы казны на мертвого философа лучше дохо
дов от живого. 
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Иоганн Ламберт, Фридрих 11 и вселенная 

Ньютоновекая концепция вселенной была проста И 
понятна} если не спрашивать: «Что такое бесконеч
ность?» - или не задавать столь же бестактный во
прос: «А что такое вечность?» Смущал философов и 
бесконечный хаос звезд в бесконечном пространстве. 
Мысль о неупорядоченности небесного хозяйства не 

давала спать христианским астрономам. В таком 
хаосе не мудрено потерять и бога. Вот если бы при
вести весь этот кавардак в систему ... 

Иоганн Генрих Ламберт был сыном портного. 
И, как полагалось в «стройной империи прусского 
монарха», должен. был унаследовать иглу отца. Таков 
порядок! Die Ordnung превыше всего! Он вошел в 
плоть и кровь каждого немца, особенно жителя 
Пруссии. Die Ordnung и любовь к обожаемому мо
нарху. Тем не менее портным Иоганн Ламберт не 
стал. С ранней молодости обнаружились в нем уди
вительные математические способности. Ламберт по
ступает на фабрику сначала бухгалтером. Потом 
становится личны м секрета рем одного из базельских 
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ПР9фессоров. И наконец, учителем-гувернером в бла
городном семействе прусского придворного. Почти 
тот же путь, те же ступени, которые незадолго 

перед ним прошагал Иммануил Кант, сын шор
ника. 

Иоганн Ламберт находит время думать и писать. 
Из-под его пера выходит несколько первок.ТJассных 
математических работ. А в 1760 году - первое аст
рономическое сочинение, посвященное определению 

расстояний до звезд по их блеску. В то же время 
J1амберт начинает вырабатывать свою философскую 
платформу. Это было непросто. Француз по проис
хождению, он тянулся к материалистическому «воль

нодумству» Вольтера. Прусский подданный, он 
обожал императора и находился под влиянием не
мецкого философа Х. Вольфа. По мысли этого аполо
гета прусского понятия о гармонии и целесообразно

сти в природе, «кошки были созданы для того, чтобы 
пожирать мышей, мыши, чтобы быть пожираемыми 
кошками, а вся природа, чтобы доказывать мудрость 
творца», - писал Ф. Энгельс, разбирая плоскую 
вольфовскую телеологию. 

Размышляя над устройством вселенной, Ламберт 
ломает себе голову: «Каким должно быть великое це
лесообразие?» И тут же отвечает: «Прежде всего 
упорядоченнымf» А можно ли с позиций Х-. Вольфа 
придумать порядок лучший, чем существующий в го
сударстве обожаемого монарха, где каждое со
словие знает свое место? Крестьяне и ремес
ленники внизу, выше буржуа, еще выше ари
стократия ... 

В 1761 году в Аугсбурге выходит книга Ламберта 
«Космологические письма об устройстве вселенной». 
В ней со всей обстоятельностью заложены его космо
логические взгляды. Описана великая и бесконеч
ная «иерархическая лестница» космических систем. 

Солнце с планета~и и кометами составляет первую, 
самую низшую ступень. Такими же системами перво
го порядка являются остальные звезды, окруженные 

своими планетами. Скопление звезд, видимое на зем
ном небе с нашим светилом в качестве рядового чле
на, составляет систему второго порядка. В центре си
стемы второго порядка - свое солнце-гигант, и все 
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члены системы торжественно обращаются вокруг не
го. Солнца-гиганты со своими многочисленными сви
ТаМИ входят в систему третьего порядка, устроенную 

аналогичным образом. К системам третьего порядка 
Ламберт относил Млечный Путь. Здесь размеры 
цеНТРаЛЬНОГО светила представить себе уже затруд
нительно. НО таких систем, как Млечный Путь, долж
но существовать множество. J1амберт отождествлял 
с ними крохотные пятнышки туманностей, только что 
открытых наблюдателями в различных УГОЛКаХ неба. 
Порядки все повышались' и поsышались в геометри
ческой прогрессии. 

Jlамберт пытался даже количественно определить 
размеры систем второго и третьего порядка. Приво
ДИТЬ здесь эти цифры не стоит, потому что сегодня 
они не имеют никакого смысла. А вот его объясне
ние, почему мы не видим гигантских солнц более 
высоких порядков, заслуживает того, чтобы о нем 
упомянули. Философ расправился с ними за
просто. 

Поскольку обиталищем жизни призваны быть 
планеты, то солнца систем первого порядка должны 

испускать свет. Свет нужен для жизни. Центральным 
же светилам систем более высоких порядков освещать 
и дарить жизнь некому. Значит, ни к чему им и свет. 
И Ламберт делает их темными. Чувствуете железную 
хватку целесообразности: «мыши созданы для того, 
чтобы быть сожра'нными кошками». Это уж точно 
герр профессор Христиан Вольф, не нашедший во всей 
вселенной ничего более достойного прославления, 
кроме того, что она, вселеННаЯ, способ~твует пользе 
человека. 

Книгу Ламберта перевел в популярной форме на 
французский язык философ Ж. Мериан, а в 1797 году 
она вышла у нас, в России, под названием, «Система 
мира славного Ламберта». 

Широко известная современникам, ·система. мира 
J1амберта была в XIX веке основательно забыта. 
И только в наше время идея структурной бесконеч
ности вселенной, выдвинутая впервые Иоганном Ген
рихом Ламбертом более двухсот лет Назад, снова 
привлекает внимание космологов. 

Но об этом позже ... 
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Вильгельм Фридрих (Вильям) Гершел ь 

В 1784 году король английских астрономов Ви.пьям. 
Гершель загорается идеей выяснить строение вселен
ной. До него за эту проблему не раз принимались, 
исходя, как говорится, из априорных умозрительных 

положений ... Идеи Сведенборга, Райта, Канта и Лам
берта - типичные при меры «гипотез от ПQтолка». Гер
шель решил поставить этот поиск на «здоровые науч

ные ноги» наблюдений. 

Расчертив небо на участки, он принялся считать 
число ярких точек, черпая их то в одном, ТО в другом 

месте. Оказалось, что количество звезд действительно 
возрастает только в одном направлении - к ~леч
ному Пути. Умозрительные гипотезы предшественни
ков Гершеля получили подтверждение. И тогда ан
глийский астроном заявляет, что число звезд во все
ленной далеко не бесконечно. Все звезды скорее всего 
собраны в одну кучу и образуют единую звездную си
стему, напоминающую по форме линзу или чечевицу. 
Потому, если смотреть в такой системе из центра 
вдоль большого радиуса, мы увидим ясно ближайшие 
звезды, за ними - не столь отчетливо - более дале
кие, а дальше скопление далеких и самых далеких 

светил, которые покажутся нам лишь слабым тума
ном - Млечным Путем. Если же начать отводить 
взгляд в сторону от большого радиуса, звезд на небе 
должно становиться все меньше и меньше. 

Поневоле напрашивался вывод о СУlцествовании 
единой огромной системы. Назвал ее Гершель Галак
тикой и подсчитал, что содержать она должна пример
но 300 миллионов звезд. Большой радиус системы по
лучился у него примерно 4 тысячи световых лет, а ма
лый - 750 световых лет. Солнце же наше, по мнению 
астронома, находилось неподалеку от центра Галак
тики. 
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Гершелю не отка)кешь ни в проницательности, ни в 
логике. И это тем более удивительно, что профессия, 
к КQТОРОЙ его с детских лет готовили родители, вовсе 
не способствовала воспитанию строгого логическо
го ума. 

Вильгельм Фридрих Гершель родился 15 ноября 
1738 года в Ганновере -- главном городе густонасе
ленного одноименного королевства, управля~мого ан

глийскими наместниками. Английские короли бы.!}и 
Весьма заинтересованы в этом куске континента раз

мерами 200 х 200 километров и принимали любые 
события в Ганновере близко к c~pдцy. Но недаром в 
известной пьесе говорится о том, что лучше всего, 
когда минуют стороной и барский гнев, и барская 
любовь. На протяжении всей истории своей само
стоятельности Ганновер был на редкость беспокой
ной областью. А начиная с Семилетней войны не
счастное -королевство становится признанным местом 

встреч различных армий, снарядившихся сюда вовсе 
не для парада. В Ганновере хозяйничают то англича
не, то пруссаки, то французы, то русские, то шведы ... 
Нас с вами, дорогой читатель, вряд ли особенно могли 
бы взволновать эти запутанные дела давно минувших 
дней, кабы они не сыграли решающую роль в :жизни 
интересующего н ас лица. 

Отец будущего наблюдателя звезд Исаак Гершель 
был многодетным музыкантом ганноверской гвардии. 
Почтенный отец 'семейства играл на "гобое и готовил 
своего четвертого сына Вильгельма с ранних лет к му
зыкальной карьере. В 1755 году семнадцатилетний 
музыкант Вильгельм Фридрих Гершель, натянув на 
себя блестящий мундир одного из ПОЛI<ОВ ганновер
ской гвардии, марширует под английским знаменем 
вдоль болот Остфрисландии и Тевтобургского леса 
навстречу славе. Впрочем, военная слу)кб~ не значи
лась в числе призваний юноши. И по окончании не
счастной кампании 1757 года не без помощи чадолю
бивого папаши Вилли дезертирует из доблестных ря
дов. Оставаться в родных местах было опасно. 
И в том же 1757 году на туманных берегах Альбио
на объявляется молодой и энергичный музыкант по 
имени Вильям Гершель. 

Нелегко было пробиться в Англии. Гершель борет-
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ся за существование всеми способами. Он обучает пол
ковой оркестр дергамской милиции, дает частные уро
ки музыки, служит органистом в капелле и играет на 

гсбое в частном оркестре. Он дирижирует оратория
ми, заведует концертами, сочиняет хораЛbI и духовные 

песни, и наряду с этим ненасытная жажда знаний 
толкает его на изучение математики и оптики, ино

странных языков и астрономии ... В 1773 году он взял 
на время маленький телескоп и, оторвавшись от кла
викордов, взглянул на небо. Говорят, в тот вечер Гер
шель впервые в жизни опоздал на урок и был невни
мателен к ученику ... Цель жизни этого тридцатипяти
летнего иммигранта была определена! 

С тою же энергией, с какой до сих пор он отдавал-

ся музыке и теоретическим наукам, Вильям Гершель 
принялся за шлифовку зеркал. Ему нужен был хоро
ший инструмент. Год он учился этому искусству. Одна 
неудача следовала за другой. Связанный обязатель
ствами и контрактами своей музыкальной профессии, 
он буквально по минутам набирал время, необходи
мое для шлифовки. И только в редкие свободные дни 
отдавался своей страсти целиком. Тогда он шлифовал 
не отрываясь по шестнадцать часов подряд. Сестра 
его Каролина, которую Вильям выписал из Ганнове
ра, как только cTa.ТJ зарабатывать поприличнее, чита
Jla ему вслух и на ходу кормила, вкладывая в рот 

брата кусочки еды. 
Наконец в 1774 году первый отражательный 
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телескоп был готов, и Гершель произвел свои на
блюдения. Знакомясь с биографией этого энтузиаста, 
удивляешься его бившей через край энергии. Не 
умеНhШ ая своей музыкальной нагрузки, он даже в 
[lHTpaKTax умудрялся вести наблюдения светил. В эти 
гоцы его никто не видел ходящим. Гершель всегда бе
r ал, причем бегал с необычайной стремительностью. 
Ему шел 41-й год, когда он напечатал свою первую 
статью. И все-таки, начав научную работу столь позд
но, он умудрился до конца своей жизни открыть 
806 двойных звезд и 2500 туманностей, совершить че
тыре полных обзора неба. Он произвел впервые си
стематическую классификацию наиболее ярких звезд 
по их яркостям, открыл планету Уран ... В общем, ре
зультатов труда этого неистового человека вполне 

хватило бы на четыре жизни. В пятьдесят лет он ис
хитрился жениться на молодой вдове, в которой, по 
словам современников, «несравненные нравственные 

достоинства сочетались с крупным состоянием». Че
рез четыре года после женитьбы у него родился сын 
Джон, продолживший после некоторых колебаний 
дело отца и ставший также весьма 3liаменитым астро
номом. 

Высказывая свою гипотезу о строении Галактики, 
Вильям Гершель не покушался на вселенную Ньюто
на. Нет, его галактика-линза или галактика-жернов 
просто одиноко висела в бесконечном пространстве, 
включая в себя все существующие звезды, планеты, 
кометы и туманные пятна. Впрочем, с последними дело 
обстояло сложнее. Шарль Мессье, французский «ловец 
комет», по ошибке приняв туманности за любезные 
его сердцу кометы, занес 103 туманных пятна в свой 
каталог 1771 года. Гершель довел их число до 2500. 
В 1786 году он писал: «Я видел двойные и тройные 
туманности в разнообразнейших положениях; большие 
с малыми, напоминавшими СПУТНИК9В; узкие и очень 

длинные, светлые туманности или блестящие брызги; 
имели форму веера или электрической l{ИСТИ, исходя
щей из светлой точки; другие напоминали кометы с 
ядрами в центре; попадались звезды, окруженные ту

манной оболочкой; встречались и туманности млеч
ного характера, вроде удивительного и непонят

ного образования около 8-0риона; наконец, я видал 
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туманные пятна, неоднородно светящиеся, что указы

вало, по-видимому, на их разрешимость в звезды». 

Гершель обнаружил, что некоторые объекты, ка
завшиеся Мессье туманностями, в его громадных теле
скопах разрешались в звездные кучи или скопления. 

Это обстоятельство смущало наблюдателя, заставляло 
задумываться над тем, не зависит ли различие между 

туманностями и звездными скоплениями лишь от раз

решающей силы телескопа. 

Безмерно загруженный работой, Гершель не знал, 
что эта оригинальная мысль была высказана полвека 
назад в качестве умозрительной гипотезы Кан
том. Впрочем, может быть, и хорошо, что он не 
знал этого. Отдав дань идее «островных вселенных», 
Гершель как-то в разговоре похвастался, что открыл 
полторы тысячи новых вселенных. Но затем анг лий
ский астроном останавливается на иной точке зрения, 
считая туманности, не разрешаемые в звезды, «све

тящейся жидкостью, природа которой нам совершенно 
неизвестна». 

Но и это мнение тоже не было окончательным. 
Одно время он думал, что различные виды звездных, 
скоплений и туманностей являются одними и теми же 
объектами, только находящимися в разной стадии 
своего развития. В 1789 году Гершель писал: «Оно 
(небо) мне теперь представляется великолепным са-
дом, в котором находится масса разнообразнейших 
растений, посаженны~ в различные грядки и находя
щихся в различных степенях развития ... Я вас спро
шу, не все ли равно, будем ли мы последовательно 
присутствовать при зарождении, цветении, одевании 

листвой, оплодотворении, увядании и, наконец, пол
ной гибели растения или же одновременно будем 
созерцать массу образчиков, взятых из различных 
степеней развития, через которые растение проходит 
в течение своей жизни». 

В 1811 и 1814 годах он опубликовал даже соб
ственную теорию процесса постепенного уплотнения 

светящейся жидкости, образующей туманность, 
в звездное скопление, потом в туманную звезду и, 

наконец, в звезду обычную или группу таких звезд. 
В конце жизни Гершель весьма радикально изме· 

нил свою точку зрения даже на строение вселенной и 
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порядок распределения в ней звезд .. Он снова вернул· 
ся к идее если не открыто бесконечной вселенной', то, 
во всяком случае, к идее мира, состоящего из множе

ства звездных систем на'10добие Галактики. 
На при мере жизни Гершеля читатель легко убе

дится, что точка зрения человека не есть что-то за

стывшее, закостеневшее, данное человеку раз и 

навсегда свыше. Отнюдь! Точка зрения ЭВОЛI9ЦИОНИ
рует вместе с человеком, она может измениться, став 

даже противоположной. Одному не вправе изменять 
человек, если, конечно, заинтересован он до конца 

дней своих сохранить уважение к самому себе, - слу
жению истине. 



nАтая I 
в которой у идеи бесконечной вселенной Ньютона 
начинаются первые неприятности, повергающие ее 

в нокдаун 

Итак, вселенная все·таки бесконечна! Это утвер· 
ждение в ХУII 1 столетии ни для кого не каза· 
пось сенсационным. Ведь IlРИНЦИП сей был 

провозглашен еще древними греками. Певец изменчи
вости, избравший своим девизом «Все течет», repaI{. 
лит был убежден в том, что вселенная бесконечна 
во времени. 

«Смеющийся философ» Демокрит считал вселен
ную бесконечной в пространстве. 

Христианские проповедники ограничили простран
ство мира хрустальной сферой fIеподвижных звезд, 
отпустив ему I{онечное время от сотворения н до 

страшного суда. Но за границами хрустальной сферы 
начинался мир божий, о котором не говорили, но ко
торый втайне представлялся не имеющим ни конца 
ни края. 

Доминиканский монах Д:жордано Бруно заЯВИJI, 
что никакой разницы ме}кду мирами нет и что 
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вселенная бесконечна в пространстве и вечна во вре
мени. 

С тех пор концепции конечности и бесконечности 
нашего мира с завидной методичностью сменяли друг 
друга. 

«Бесконечность» - неприятное слово, неприят
ное понятие. Попробуйте представить себе бесконеч
ное пространство без конца и края, без дна и по
крышки ... 

Опыт здравого смысла подсказывает нам, 
что пространство - это место, которое может занять 

некая вещь. Так учили и философы древности. Все
ленная - это всеобщее пространство, вместилище 
всех вещей. 

НО даже если убедить себя, что количество «всех 
вещей» бесчисленно, то и тогда представить себе 
бесконечное пространство наглядно невозможно. Са
ма мысль о бесконечности нестерпима для человече
ства. Она заводит в умственный тупик. 

И вот в 1744 году дотошный швейцарский астро
ном Жан Филлип Шезо высказывает первое сомне
ние в правильности ньютоновской концепции о беско
нечности вселенной. Только сомнение, не больше. 
Прошло всего лишь семнадцать лет после смерти 
вели'кого физика, и слава его ослепляла. И все
таки ... 

«Если количество звезд во вселенной бесконеч
но, - размышляет Шезо, - то почему все небо не 
сверкает как поверхность единой звезды? Почему небо 
темное? Почему звезды разделены черными проме
жутками?» Скромный астроном сам пугается своей 
смелости. Ведь это значит сомневаться в утвержде
ниях самого Ньютона?. И Шезо тут же ищет достой
ные возражения самому себе: «Скорее всего это 
пылевые обл ака заслоняют от нас свет дальних звезд. 
Земным наблюдателям доступны лишь лучи самых 
близких светил ... » 

Голос швейцарца звучит неуверенно, почти робко, 
и на целых восемьдесят два года его возражения то

нут, заглушаются грохотом барабанов славы несрав
ненного Ньютона. 
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Первая атака на всеJlенную Ньютона
парадокс ОJlьберса 

Генрих Вильгельм Матеус Ольберс (1758-1840) 
был врачом, хоре>шим практикующим врачом с па
циентами из весьма добропорядочных семейств горо
да Бремена. Почтенный человек - доктор Ольберс, 
ничего не скажешь, но ... Генрих Ольберс пользовался 
бы еще большим уважением среди бременских бюр
геров, занимайся он одной медициной. 

Ко всеобщему сожалению, у доктора Ольберса 
была обсерватория. Да, да, частная обсерватория, 
в которой он производил самые различные наблюде
ния над небесными светилами. А что в этом хороше
го? Что хорошего, если врач, вместо того чтобы ночью 
спокойно спать, сидит как чародей, уставившись длин
ной трубой в звездное небо. Нехорошо! 

Такое поведение обывателя настораживает. Он, 
обыватель, не любит, когда кто-то слишком сильно 
отличается от него то ли мыслями своими, то ли по

ведением. Даже если это врач. Даже если это хоро
ший врач! Впрочем, у герра Ольберса существовало 
одно смягчающее вину обстоятельство. Он был богат. 
И потому Генрих Вильгельм Матеус Ольберс мог 
позволить себе игнорировать вкусы пациентов, не 
гнаться за расширением практики, а больше времени 
отдавать звездам. Таково было его хобби, как сказали 
бы мы с вами, уважаемый читатель, сегодня. 

Между прочим, герр Ольберс был довольно извест
ныы лицом в астрономическом мире. Славу ему при
несли открытия двух малых планет, Паллады и Весты, 
и объемистый труд, посвященный способу вычисления 
кометных орбит. Его положение позволяло ему по
кровительствовать молодым начинающим наблюдате
лям и однажды даже помочь неизвестному в те годы 

математику Фридриху Бесселю вступить в гильдию 
астрономов. Ольберс дал высокую оценку работе мо
лодого математика, посвященной обработке наблюде-
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ний кометы Галлея. В дальнейшем Бессель стал зна
менит, и Ольберс до конца жизни гордился добрым 
делом, которое ему удалось совершить. 

Терпеливый читатель вправе возмутиться. Ведь 
наша тема - космология, наша тема - вселенная. 

В заголовке автор обещал «атаку» на устоявшиеся 
и проверенные наблюдениями взгляды самого Нью
тона. Где же все это? Напомним, что к тому време
ни понятие о вселенной основывалось на трех посту
латах. 

1. Вселенная безгранична и неизменна во вре
мени. 

Н. Число звезд, равномерно раснределенных в од
нородном пространстве, подчиняющемся геометрии 

Эвклида, бесконечно. 
III. Все звезды в среднем имеют одинаковую све

тимость. Потому яркие светила можно считать рас
-положенными ближе, слабые - дальше. 

Три принципа давали бесконечную и однородную 
в пространстве, неизменную во времени космологиче

скую модель вселенной. Пространство ее, безусловно, 
обладало всеми свойствами трехмерного геометриче
ского пространства Эвклида, то есть длиной, высотой 
и шириной, и абсолютно не зависело от содержащей
ся в ней материи. 

Такую модель автор с легким сердцем, пользуясь 
терминологией академика Гинзбурга, будет называть 
в дальнейшем СОЕ-моделью, то есть стационар
ной, однородной и эвклидовоЙ. 

Примерно в году 1826-м вселенная представля
лась Ольберсу в виде гигантского кочана капусты 
с бесконечным количеством слоев - листьев. На каж
дом слое - звезды. Основываясь на этой мысленной 
модели, Ольберс решил попытаться подсчитать рас
пределение звезд. Если принимать во внимание все 

~ u 

три постулированных своиства ньютоновскои вселен-

ной, о которых мы говорили выше, то поверхность 
каждого последующего «капустного листа» - слоя, 

радиус которого в два раза больше радиуса предыду
щего, увеличивается в квадрате, то есть в че

тыре раза. И при условии равномерного рас
пределения звезд содержит в четыре раза больше све
тил, чем предыдущий слой. Сила света любой звез-
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ды обратно пропорциональна тоже квадрату расстоя
ния. То есть свет звезд, находящихся в два раза даль
ше, кажется ослабленным в четыре раза. Ну, а если 
звезд будет в четыре раза больше?. 

Пришло время Генриху Вильгельму Матеусу Оль
берсу задуматься. Получалось, что Земля (если 
считать ее кочерыжкой в центре кочана-миро
здания) получала от любого слоя вселенной одно и 
то же количество света. А так как количество слоев 
бесконечно, то все небо без всякого промежутка 
должно сиять как поверхность единого Солнца .. , 

Стоп! Похожие рассуждения мы уже слышали. 
Их автором был Жан Филипп Шезо?. Чтобы спасти 
авторитет Ньютона, Шезо пришлось смастерить фиго
вый листок из пылевых туч в космосе. 

Ольберс в своих рассуждениях пошел дальше. 

о 

• 
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Под воздействием лавины света любые массы пыли 
должны начать постепенно нагреваться. Нагреваться
нагреваться, пока не раскалятся до такой степени, что 
сами начнут испускать столько )ке света, сколько по

г лоща ют. Количество света, обрушивающееся на го
ловы людей, остается все тем же ... 

Следовательно, пылевые облака положения не 
спасают. Почтенный Генрих Вильгельм Матеус не то
ропился поминать имя Ньютона всуе. И тем не ме
нее какое-то из условий: 1, 11 и 111 - было неверным. 
Вернее, из условий 1 или 11. Потому что равная све
тимость звезд на вывод Ольберса влияния не оказы-
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вала. Значит, либо звездная вселенная не бесконечна, 
либо количество звезд в ней все-таки ограничено. Та
кое заключение неплохо согласовывалось с линзовой 
моделью Галактики Гершеля. 

Фотометрический парадокс Ольберса сыграл едва 
ли не решающую роль в том, что почти целое столе

тие идея бесконечной вселенной не могла оправиться 
от удара и лежала распростертой на ринге. ВпрочеМ t 
что такое сто лет для бесконечности?. 

В 1839 году в России, неподалеку от Петербурга, 
вошла в строй новая, Пулковекая обсерватория. Ру
ководил строительством и был первым директором 
этого выдающегося научного учреждения Фридрих 
Георг Вильгельм Струве - бывший дерптский сту
дент-филолог, «заболевший» однажды астрономией 
и ставший профессиональным наблюдателем. Пере
ехав в Петербург, Фридрих Георг Вильгельм стал 
именоваться Василием Яковлевичем и снабдил науку 
о звездах немалым количеством блистательных наб
людений. 

Исследуя законы распределения звезд, Струве 
пришел к выводу о непременном поглощении света 

межзвездной средой и даже рассчитал величину 
этого поглощения, кстати довольно близкую к совре
менной. 

Затем Струве доказал, что расположено наше 
Солнце отнюдь не в центре Галактики) как это считал 
Ольберс, а скорее с краю. Границы же оной Галакти
ки, по мнению российского астронома, так далеки, что 
никогда не станут подвластны взору. Василий Яков
левич Струве твердо считаЛ t что свет в межзвездной 
среде постепенно угасает и приходит от далеких све

тил ослабленным. 
Надо сказать, что позиция выдающегося астроно

ма в вопросе о строении вселенной не была очень чет
кой. С одной стороны, он подвергал сомнению па ра
доке Ольберса и тем самым как бы лил воду на мель
ницу сторонников бесконечной вселенной. С другой 
стороны, гипотеза Гершеля тоже не оставляла его 
равнодушным. 
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Рыцари «тепловой смерти» 

Не может быть, чтобы наблюдательный читатель 
не заметил, что вода в реках, каналах и ручейках те
чет всегда под уклон! С верхнего уровня на нижний, 
подгоняемая определенной «тенденцией К выравнива
нию уровней». Не поверят вам жители высоких, се
верных широт, если вы будете уверять, что в мороз 

можно согреться, сев на льдину. Нет, здравый смысл 
и повседневный опыт утверждают, что тепло пере
дается всегда только от более горячего тела к более 
холодному, осуществляя тот же «принцип выравни

вания». 

Но что означает пресловутое «выравнивание» 
С точки зрения физики? Прежде всего это деградация 
энергии. Потому что с наступлением равновесия ни
каких процессов, связанных с затратой энергии, ожи
дать не приходится. 

В 1850 году двадцативосьмилетний немецкий фи
зик Рудольф Юлиус Эммануэль Клаузиус, препода
ватель физики в цюрихской артиллерийской школе, 
задумавшись над простым фактом выравнивания 
температуры, сформулировал закон, получивший на
звание «Второго начала термодинамики». Закон гла
сил: «Теплота не может сама собой перейти от бо
лее холодного тела к более теплому». 

Год спустя после Клаузиуса еще более молодой, 
двадцатишестилетний английский физик Вильям Том
сон, ставший 40 лет спустя «фигурой N2 2» в истории 
английской физики, дал несколько иную формулиров
ку того же закона и предложил называть меру вырав

нивания, или деградации энергии, энтропией. 
В современной термодинамике второе начало в са

мом общем виде формулируется как закон возраста
ния энтропии, то есть в замкнутой системе любые 
nроцессы приводят к нарастанию энтропии. Конечно, 
мы не имеем в виду чисто обратимых процессов, при 
которых энтропия постоянна. В природе таких иде-
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альных процессов просто не бывает, и они не что 
иное, как полезная в теории абстракция. В реальных 
системах энергия, запасенная одним или несколькими 

телами, норовит выплеснуться на все окружающее, 
" разлиться ровным слоем по пространству замкнутои 

системы, деградировать, выравняться... Сам термин 
«энтропия» В переводе с греческого означает «обраще
ние внутрь». Не очень наглядно ... 

Давайте представим себе замкнутую систему тел, 
среди которых одни нагреты, другие охлаждены. 

Используя разность температур (она характеризует 
различное количество накопленной энергии), мы мо
жем превращать тепловую энергию в другие виды 

энергии, производить работу. Каждая такая работа 
.будет связана с понижением температуры тех тел, 
часть тепловой энергии которых мы используем. Одно
временно температура охлажденных тел (или среды) 
будет подниматься. Ведь система наша замкнутая, и 
уйти из нее энергия никуда не может. Но представим 
себе, что все виды энергии перешли в тепловую, а 
вся теплота распределилась равномерно по всем 

·телам замкнутой системы. Удастся теперь про
извести нам какую-нибудь работу? Нет? Конечно, 
нет. Не осталось источников энергии. Энергия 
.деградировала, обесценил ась, окутав ровным слоем 

все тела. Для замкнутой системы наступила «тепло
вая смерть». 

Строгий читатель уже давно порывается спросить: 
«А при чем здесь, вообще говоря, космология?» Вот 
тут-то и начинается самое интересное. 

Молодой Томсон считал, что материальная 
вселенная) то есть звезды, планеты, кометы и прочие 

небесные тела, является единой, замкнутой, изолиро
ванной системой. Ведь вселенная едина, другой такой 
же нет. А коли так, то второе начало термодинамики 
полностью применимо ко всему космосу и, стало быть, 
в конце концов наш разнообразный и веселый мир 
ждет унылая «тепловая смерть» ... 

Несколько лет спустя Рудольф Клаузиус согла
сился с выводом Томсона, написав: « ... энтропия все
ленной стремится к некоторому максимуму. Чем боль
ше вселенная приближается к этому предельному 
состоянию, ... тем больше исчезают поводы к дальней-
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