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в кшиге освещеЕа жflзIIь и деятелъЕость велffкого

фраяцузского учеЕого Реве Щ,екарта - 1\{атематика,

ф"r*r*u, физиолога и философа, I-Iарlду с обстоятель-

ной биографией в книге trриведеfi обзор результатов,

полу.rеЕЕых- Щекартом в областш сстествеЕIIых наук

,n философиоr. особенпо подробuо рассмотреЕы мате-

матитIескЕе иссJIедоваЕия Щекарта,

Ответствецrrый редактор

А п. юшкЕвич

м zз199=щl-тз_76 нII
054 (02) -70

@ Издательство (HayKaD, 1976г.

Введение

Эпоха, в которую жил вь{лающийся французский фи-
;lософ и математик Рене Щ,екарт, отмсчена серьезными
преобразоваЕиями в экоЕомической и культурной жизrrи
Европы. Первая половина ХYII в. характеризовалась раз-
ложеЕцем феодализма и вызреванием в его Еедрах капи-
талистических эдемеЕтов. Этот процесс, rtоторый Еачался
двумя столетиями раньше и особецно ускорился благода-
ря Rеликим географическим открытиям коЕца ХY -нача-ла XVI в., привел к кореЕным измеЕеЕиям в сфере мате-
риальЕого производства, в социальЕых отЕошеЕиях и в
обществепвом созIlапии.

В XVI в. в IIромышленности все больший вес начали
шриобретать мапуфактуры - зачатки новой формы произ-
водства. На rrолитической ареЕе sазвучал fолос Еового
класса - буржуазии. Бурно развиваrощаяся торIовля и
поиски Еовых торговых rrутей привели к расширениI0
рыЕков, что в cвolo очсредь дало мощЕый стимул раввитрIIо
промышлеЕЕости и мореплавапия. Все это вызвало ((в рас-
IIадавшемся феодальном обществе быстрое развитие ре-
волюциоЕЕого элемеЕта)) *.

Под воадействием Еарождающегося капитализма Еа-
чалось шостеtrеЕЕое разрушеЕие устоев старого общества,
ломались давЕо сложившиеся взгдяды ц обычаи и рожда-
лись Еовые, буржуазные trорядки. Это время всеобщих
перемеЕ приЕесло с собой усилеЕие классовой борьбьт и
озЕамеЕовалось ЕародЕыми движеЕиями и массовыми вос-
стаЕЕямц шротцв феодализма. Во главе их оказался фор-

* К. Марнс ц Ф. Энаелъс. Соч., т. 4, о. 425.
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мирующайся класс буржуазии, кровно заиtrтерелсоваllныи

u уЙ""rожa"r, феодального общсственного устроиства,

которое сковывало возможЕости капитаJIистаческого ра3-

;;й. х;;я боязнь широких выступлений Еарода делала

СурЙу"rrrо крайве непосдедовательшой, "чi"::л:-"-:т:
йй"Ь к феодалам, светским и духовIIым, ее fIозиция оы-

ла в то время революционной,
хvII'в. xipaKTeprro""o", также образованием нацио-

ЕальЕых государстй. <<Королевская вдасть, оtrираясь Еа

горожаЕ, сломида мощь феодальЕого дворяЕства и совдаJIа

кфппьrе, в сущЕости осЕоваЕЕые Еа ЕациоЕальЕости,

тrt*онархии, в которых начали раВВ_иВаТЬС" 1""Ч:lЧ1':' _'З;
роrr.Й.к"" Еации и совремеЕцое буржуавно" обаттuол,::}_*

Ра*rьше всего элементы капитаJIистиqеских отIIошении

Еачали возЕикать в Италии, Поэтому в эпоху Возрожде-

пия (конец xv-xvl в.) Италия сыграда ведущую роJIь

;;.;; облiсrях общественной жизпи Европы,
Во Фравции, которая 1XYI в, уже отЕосилась к чис-

лу самых раввитых страЕ Еврошы, в это время происходил

ороц"a" пер"о"ачальшоrо ЕакоIIления каtrитала, мучитель-

Ео отравиВшиисЯ на жизIIИ крестьяЕ, Разбогатевшая, но

Ее имеющая trолитическшх шрав буржуазия в стремлеЕии

ограЕичитЬ моцщество феодалов стала опорой королев-

скЪго абсолютизма, которьй BeJr жестокое сражеЕtrе з/а

власть. Классовая борьба, приЕявшая форму междоусоо-

ной религиозной войны, разоряла. Франщию в течеЕие

,р." дu""rrлетий и вавершйлась в 159В г, Нацтским эдик-

том, примирявшим католиков и гугеЕотов, В Еачале

XVII в.'в сфаве Еачался зЕаqительЕьй шодъем экоЕоми*

КЕ, восстаЕавливалось сельское ховяЙство, укреплялось
мануфактурное проиsводство, росла торговля; раввЕти0
капиталивма IIошло вперед ускореЕЕыми темпами,

одшовремеrtно с укрепл_ениепfi власти короля укреппfi,
лись позrции буржуавии. Короля поддерживало (дворяЕ-

;;;; ;;й"о j 6riократиqеская прослойка, буржуазная
по своему происхождеЕию, и (дворяЕство шIIаги)) _ сред-

Еее дворяЕство, раворЕвшееся в.. ревультате (революции

цЬ"u'kVl в. Однiко оторопники феодапьного уотройства _
представитеlrи выспIей дворянской внати - Ее прекраща-
ли соrrротивпеЕия. В результате Франция первой шолови.-

;; xVll стоJIетия прецставляла собой арену острой

* К. Марпс п Ф- Эшаельс. Соч., т. 20, с,3tБ,
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trолитической борьбы, вся тяжесть которой в коIIечIIом
счете легла Еа IIдечи крестьяЕства; крестьяЕе искали вы-
хода своему отчаяЕиIо в trериодических восстаниях, коЕ-
чавшихся жестоким разгромом.

Феодальнаяr пtеrкдоусобица прекратидась в |624 r. с
приходом к власти rrервоIо министра Лrодовика XIII кар-
диЕала Ришелье (t585-1642). Он, а ватем его прссмник
кардиЕал Мазарини всемерно способствовади укреrтлепию
французского абсолютизма. К этой цели была направлена
как экономическая llоJlитика Ришелье, осIIовывавшаяся
Еа системе trротекциопизма, так и его деятельность, ка-
савшаясл идеологии? прежде всего реJIитиозIIая политика.
В t62B т. Рише;rье наЕес решительЕый удар гугенотам,
разгромив их rrоследний оплот - креrrость Ла-Рошель,
lIосле чего во Фрапции католицизм стал господствующей
религией. В области междуЕародных отIIошенrrй осповной
задачей в первой половипе XVII в. являлась борьба с
Габсбургами; стремясь к успеху, Фрапция оказываJrа IIод-
держку правцтелям северЕых протестантских государств,
а в 1635 г. открыто стала участницей Тридцатилетпей
войны.

Одшако кдассовая борьба в рамках укреIIившегося аб-
солютистского государства не утихала. Углубление соци-
ально-rrолитического кризиса. прЕвело к Фропде - восста-
Еию против моЕархии, которое на время объединило раз-
личные по своим целям Iруппировки. Здесь были и пред-
ставители третьего сословиfl. В результате неустойчивости
буржуазии, чьим интересам больше соответствовала ко-
ролевская власть, чем требования восставшего IIарода,
движение бьтло жестоко подавлеЕо.

Хотя развитие кацитализ\{а во Фраrrции в ХYII в. в
результате Iражданских войrr и политических пеурядиц
шло медлеЕЕее, чем в Нидqерлашдах и Англии, уже пере-
живших буржуазные реводюции, все же экономические
усшехи франщуаской буржуазии были ЕесомЕеяны. Дл"
дальнейшего развития промышденЁого производства она,
как и буржуазия более шередовых страг{, нуждалась в раз-
витии Iiауки, и IIрежде Bcelo естествозIIания.

Основу научного rrрогресса в начало ХYII в. составля-
JIи дости}Itения эпохи Возрождения, когда сложидись усло-
l]ия ддя формирования новой науки, свободной от сковы-
l}аIощих пут средЕевековой схоластики и оширавшейся на
rrабlтrодение яrвлений природы и аксперимент. Ф. Эпгельс,
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ltoтopoмy приЕадлежит ярItая характерйстЕка процессов,
происходивших в эпоху Возрождения во всех областях ма-
ториальной ш духовпой жизIIи общества, именЕо с этой
эrrохой связал начало совремеЕцого естестRозЕаЕия.

Среди естествеIIных цаук, которыс по/q пеrrосредствен-
ным воздействием trрактиItи rrережили в тот IIериод рев-
кий подъем, Еа первом месте стояла мехаЕика. Круг яв-
лений, Езучаемых ею, существеIIно расширидся уже в
ХVI в. благодаря прогрессу техЕики, благодаря все более
широкому примеЕеЕиIо маlIIиЕ. В промышленную прак-
тику вошли разного рода медьЕицы, водяное колесо, рас-
ширялось прцмеЕеIIие колесных часовых механизмов. Это
давало богатый материал для теоретических обобщений,
существсIIIIо необходимых для даJiьIIейшего развития
строIrгельства, архитектуры, горпой шромышлеIIности,
восIIного дела (в особоrrцости артиллсрии).

Огромное,революциоцивирующее вIIачецие для прог-
ресса Еаучной мысли в эцоху Возрождения имели дадь-
ние морские путешествия и великие географические от-
крытия. Благодаря открытиIо в 7492 г. Колумбом новой
части света - Америки и особеццо благодаря первому
кругосветЕому путешествию в 15{9-1522 п. экспедиции
Мателлана быпа практически доказаЕа шарообразность
Земли, опровергЕуто мЕожество заблуждепий и предрас-
судков, воками угнетавших человечсский разум. Граrrицы
мира раздвиIIулись. Обобщение получсЕIIых во время пу-
тешествцй материалов задожило осIIовы таких современ-
ных разделов Еауки о природе, как география, ботаника,
зоология, геология, метеорология. Появились несравнеЕЕо
более точгrые, чем раньше, географические карты и гло-
бусы.

В эпоху Возрождепия свои первые шаги сделала фи-
зика. ПрименеЕие комшаса и rrопытки еIо усовершеЕст-
вовация привлекпи вIIимацие к явдецию магнетизма. По-
требпости строительства сложЕых гидротехЕических соо-
ружений стимулировали развитие гидростатики. 3начи-
тельных успохов доститда оптика, которая привлекала
вЕимаЕие не только физиков и математиков, Ео также
бцологов и медцков, изучавших врительЕые функции гла-
за и отражеЕие и преломление лучей света в Еем; Еема-
пый вклад в развитие оптики вЕесли и выдающиеся ху-
дожЕики эпохи Возрождения, открывшие и иссдедовав-
шие закоЕы церспективы.

В этот же trериод родилась химия, обобщившая лости-
жеIIия uрошдого и обоIащецная прелставдеЕием о мЕогих
раЕее ЕеизвестЕых веществах и их свойствах.

Однако trервой областью науки, в которой вовый стидь
мышления дал свои замечатсльныс плоды, была астроIIо-
мия. Именно здесь trроизошед тот революционпыЙ акт,
которым, цо выражснию Энгедьса, ((исспедоваЕие природы
заявило о своей Есзависимости и как бы повторило люте-
ровское сожжение пашской буллыл; * этим актом, от кото-
роIо (Еачинает свое летоисчислеЕис освобождение есте-
ствозЕаЕия от теологии)) **, было издание бессмертного
твореЕIIя Николая Коrrерниrtа (1473- 1543) .

Учение Коперника - самое великое цо своим шослед-
ствиям достижеЕие апохи Возрождепия - вызвало глубо-
кий резонанс во всем научном мышлег{ии. Оно ЕаIIесло
церковIlому мировозвреЕию сокрушительпый удар в таком
важIIом вопросе, как устройстtsо соJIIIочной систсмы, раз-
рушив убеждепие, что ВселсrrЕая созлаЕа специально для
1{сJIовека.

<Это была величайшая из революций, какие до тех пор
псрежила 3емля,- писал Ф. Энге.пьс.- И естествознание?
развивавшсеся в атмосфере этой революции, было на-
сквозь реводюционцым, шло рука об руку с пробуждаIо-
щейся новой философией великих итальяIIцев, Ilосылая
своих мучеЕиItов IIа костры и в темЕицы)) ***.

Удар, нанесенный Коперником старому мировоззре-
цию, сказался в самых равличЕых областях Еауки и фило-
софии. Гелиоцеrттрическая теория Еашла как Еепримири-
мых противников, так и верных стороIIЕиков. Борцом за
rrее быд выдающийся итальянский мысдитель Щжордано
Бруно (1548-t600), сделавшrй на ее осЕове далеко иду-
щие философские выводы - в том числе о бесконечЕости
Вселенной и множествеЕIIости миров 

- 
и цогибший ва

свои убеждеЕIия Еа ItocTpe иIlквизиции.
Сторонпик теории Коперпика великий ученый Галилео

Гадилей (|564-1B42) шривел в ее подьзу веские доводы.
Открытия Галилея, касаIощиеся разЕых областей естество-
зЕаIIия, и, в частIIостII, его лцЕамика, зtrамеЕовали начаJIо
r,rовой эпохIл в развитии науки и озпачали замечательЕIую

* [{. Марпс и Ф. Энеелъс.
** Там же.

*** Там же, с. 508.

Соч., т. 20, с. 347.
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победу человечесло_го разума в ЕереломЕый момецт исто-риш* Еа граЕи XVI и XYIl столетЙй.
лругие важЕые доказа"ельства справедJrивости гелио-центрической системы мира лад великий математик иастроцом Иоганн__ Кеплер,* открывший';;о;Й';;;;"r"

упр_авляют движеЕиел[ пдаЕет.
Новая теоDия встретила жестокий отпор церкви. ТрудКоперпика бurо вЕесеЕ в сIIисок аапрещеIIЕых кшиг.В 1633 г. были осуждеЕы и труды Г";;;"d;;;"Ё-

цесс церкви против Еего и вйнуждепное отступничество
учецого Ее остаIIовили развити" ,uyKr. В р"й;;;;;;;;цесса вцимание широких кругов оЪщп"rui б;"; ";;;;-чеЕо к системе мира, n'aylrHo обоснованной КЪ;"р-.Й;;,Кеплером и Галиiеем. по"r""Ъ""о теория Коперниrtававоевывала все болес прочпое trоложеЕие в умах про-грсссивIJых деятелей Еауки. Разрушая привычпые взгля-ды, оЕа облегчала rrоявление rroBiTx революциоЕЕых уче-ний во всех областях естествозIтапия.

___ 
Эпоха ВозрождеН", Ouro"-*p;;;"' бурного развитияматематики. объясняется это прежде всего потребностьюв усовершеIIствовашии вычислительных методов, шриме-Irявшихся в торговых и банковских olЕии задач п рактич сской астропоr r", ";I;"ЧJ'} JОi Оf.*Г

На ра з в итие те орстиче с к их r..о" оо * u""#"'"""blrll r# 
^l; " 

Ё-матики особое влияЕие оказывали астроЕомия, требовав-шая вIIимаЕия к тригоЕометрии, механика, вклIочая зем-Еую и небеснуто дишамику,_оптика, ставившая задачи, ко-торые можшо бьтло легко облечь 
" ""о*пrрrческуIо форму.PrT::::: иЕ.тереса к математике было вызваIIо также,I,trи важЕои ролью, которую оЕа шачала играть 

" 6"ооaо-фии науки: теперь в математике увидели критерий досто-верЕости ЕаучЕых зпаний. В пЬt и"оалй оЙ""оuu"rЪIIриЕциUов пропорциоЕальЕости, IармоЕии, внутрепrrей ивнешней закоЕчеЕЕ
изведенИя. 

тости Еаучного и художественпоrо про-
Одповременtrо с ЕаучЕой революцией в ХVII в. coBen-

'.Iалась и револIоцIIя в мировоззрепии. Ро*дuпrй ;#;философские системы, отрицающЙе освящеЕI.Iый традици-ей средневетtовыЙ схоластический *вгляд fiа окружатощиймир и человска. Воз.рождалась материалистическая фи-лософия. <...Философоu, -- r""uo 
- 
Ъ."' 5;;;;;; :T;-r#;вперед отЕюдь Ее одЕа только сила чкак он" 

"ообр"й"оr. Напротив, 
" ^Jlfr""1".#"J#irЖt0

толкало вперед главЕым образом мощЕое, все бодее быст-
рое и бурное развитие естествовIIаЕия и промышJIеII-
ностиl) *.

Таким обравом, время живIIи Щекарта - 
первая IIоло-

вина ХVII столетия - было насыщецо бурными события-
ми? которые преобразовывали и социалыIо-экоЕlомичсские

условия и миросоверцание людей.
Эта эпоха trриЕесда с собой замечhтельшьте уопехи ts

искусствс и гуманитарцых науках. Современникалrи ,Ще-
карта были выдающийся чешский ученый и педагог Яп
Амос Комеrrский (1592-1670), uисатсли 1{орrrель (t606-
tбВ4) и Кальдсрон (1600-16Bt), всликие художЕикш
Рубенс (L577 -L640), lЗан-,Щейк (1599- L641), Рембрандт
(1606-t669), Фрашс Хальо (t58t-t666).

По словам Ф. Эrлгс;rьса, в атот IIериод <было пеизбсlrt-
пым, что первое место заняло эJrемеIIтарнейшес естество-
вЕатIис - мсха}Iика земных и r-rебесriых тсд, а паряду с
rrей, на службе у Есе, открытие и усовершенствование
математических методов. Здесь были совершепы великие
дела. В конце этого trериода, отмечеЕцом именамrт HbroTo-
на и Линнея, мы видим, что эти отрасди Еауки получиди
иввестное завершеrrие. В основIIых чертах установлеIrы
были важнейшие математические мотоды: атIаJIитиIIсская
геометрия - глаtsЕым образом ,Щекартом, лоr,арифмы -Негrером, дифференциальное и ицтеграJrыIос исчислецие -Лейбницем и, бытъ может, I-IbroToHoM. То rKe самое можно
сказать о мехаЕике твердых тед, глаtsныс законы которой
бьтли выяснены раз навсегда> **.

Новая Еаука создавалась выдающимися учеЕыми -современниками,Щекарта: Гадилсем и Торричелпи (160В-
L647) в Италии, Кешлером (1571-1630) в Германии,
Ферма (t6ot-1655), Паскалем (1623-1662,),,Щезаргом
(1591-{661) во Франции, Непером (1550-1617), ВаллЙсом
(1616-{703) и Барроу (1630-1677) в Антлии, Сте-
виtrом (t54B-t620), Сшеллом (15BO-t626) и Гюйгенсоltл
(1629-1695) в ГоллаЕдии и мЕогими другими, которые
оставили rrеизгладимый след в истории точноIо знания.

Ученые ХVII в. в своих теоретических иссдедоваЕиях,
как правило, исходили из требований тсхниrtи, иЕженер-
ной rrрактики или физики. Часто ((матсматик Нового вре-

* К. Марнс u, Ф. Онеельс. Соч., т. 21, с. 285.** К. Марпс и Ф, Энаельс. Соч., т. 20, с. 348.
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меЕи бывал одЕовремеЕЕо матеilfатЕком, acTpoEoDIoM, ме-хаЕй:ком, физикомл и даже фило"офЪ*, хо-тя какое-нибудьЕаправдOЕие er.o заЕятий йлядоai орпооопдаrощим. Всеэто вдеклО 
'" ::9:Т особенно глубокое и оргаIлиЕIескоеслияЕие физической, математичбской, ф;";;Б;;;^"

_1чо"дu,.коЕструкторской мысли)) t155, с. t21*. э;;;"о-
;ffi;:'' ПРИМеР ЭТОГО Дает "uynru" деятельЕость ,ще_

Рене .ЩекаРт (латиrlизированное ип,fл - Картсзлri, Rе-natLts Cartesiu,s. отсюда - картезианство) 
- один из тех цаи-болсе выдаlоц{ихсr{ учеЕых и мысдителей ХVII в., кото-рые оказалц огромцое влиянис на с1ной на уки, Е го Ътлич ал а це о бь,ча;" #lНiНх"r"ТJiSh"#;ицтересов, о*uuru.j:lрщих,фи.lrософ"rо, r"r"r*r"uу, фи-зику, биологиIо, м:lиJ""у. В Ыffi** подЕято огромцоечисло больших и малых 

-оробо.r. -fiburory 
авторы иссле-доваu'Й деятельЕосr" Щеr,арru ;Б;;смотрсть все эти 

lрл".б_11r, 
Ъ одной n'io}i. Trjffili,i'"#}ý-ются либо общrrл_Фором его оuуйо"о rтаследия, либоосвещелием нскоторых Ko"Kp"T.uu,i nскойбиогр"Ф;;.-ф;;.;";";ft7}о'."JJ*:Х";ji,#".r;;

учеtrого, даЕЕые с равличцых точек'rр"""", нередко ока-зываются противоречивыми. Hurrcu,фиrод,"uр,-i'Б;;а*;;;"i;i,';;#;"Ё:I.-Т#,,"u#"оi{,,Т
}лI::.1:дователя]\[и, с течсшием uроr""'й- n о ме рс увел лчсЕия
;;;;#u;,""rературы 

о Еем 
"ru"ou"r"" "". do";;;;;;;;

*___*о. Д.*арте-философе в настоящее sремя имеется об-ширнаЯ литеDатчра. Прсжде 
".Ъ"Ъ это моцографииВ. Ф. дсмчса- r,iц""арТ,i.'rrf- lg"ЁБ), в. э. Бьтховсriогп(кФилософЙ" Д"*iр.оо. М.- Л.;'igiбl и работы другихсоветских авторов. *,:у у".у" 

'офйrься 
читатели, жс-

ffi-Yft 
"i:iбЖ 

е Поз HaKo*",ub" 
" 

- 

fu "i 
о 
"об "";"; 

-;;;;;;_

В прсдлагаемой кпиrе дается очеD}
деятельlrо с ти Д."uрй* Ь ^;;;;r" ;Н;#"Н;"i#'i::труды и гtереписка.ла также ру"йа" #rоо.rр"п]iая ллIте-ратура об ученом. 

9..л"_Uэ 
;"ф;;;; youo."o Щекарту-ма-

]Y'*u' Автор оtrираДся ,,u *"о"оiiслеЕI{ые историко_
- 

iffi:"r*r#;#;:,-" #"Р9Тпых скобках црЕведеЕы яомсра сочинс
цекttltги). lИСКе ЛаТеРаТУРЪТ (СПТ. <Лиrораiуfii"';';;,;

12

математическце исследоваЕия, список которых приводится
в <<Литературе)), и прежде всеIо Еа работы А. П. Юшке-
вдча, благодаря которым советские читатели уже давцо
rrодучили l]одЕое цредставление об этой сторопе Еаучного
творчества ,Щекарта.

Внешними событиями биография Щекарта rrебоrата.
Отличаясь крайней сдержанЕостью, почти скрытIIостью,
оп мало писал о ссбе. Убеждетrный в необходимости обе-
регать свой BпyTpel,rHr,rrl мир от постороннего взгляда,
|{екарт Ее оставил цикаких свидетельств о tIyBcTBax, вол-
новавших его, и зачастуIо - о мотивах тех иди иных flo-
ступков. Его оrромная перешиска дает ясное шредстаtsле-
IIие только о работе его мысли, Поэтому в ошисании не-
Itоторых биографов ,Щекарт остается IIочти загадочuой
дичцостьIо. Ето цсшхология, отнЬшеЕие к жизЕи II людям
и даже коЕкретIlые факты биографии шонимаются IIо-раз-
IIому и IIол)цают разIIое толкование у авторов многочис-
лецЕых жизIlеописаший ,Щекарта, IIачиг{ая с самых раЕ-
цих.

Старейшая fIодЕая биография Щекарта быlrа написана
в коЕце XVII в., когда время еще не успело сгладить в
памяти людей его живые черты. Ее автор А. Байе * рас-
смотрел и шроверил все доступЕые ему материалы, в том
числе воспомиЕаЕия оовремецЕиков, личЕо 8Еавших,Щекар-
та, переписку и труды его учеников и т. п. Байе удалось
зосстаЕовить мtrогие обстоятедьства, связаЕЕые с Еауч-
ной деятельцостью ,Щекарта, с борьбой, которую оII вел
IIротив свошх идейных шротивIIиков. Книга вышла из пе-
чати в {69{т.вПариже в двух томах [231], содержащих
восемь книг. Каждая кЕига посвящеЕа кO.ком}:либо зuа-
чительному событиrо жизни Щекарта. В последней книге
оообщается об образе мыслей и шривычках учеЕото, о его
вЕешности.

Личцость ,Щекарта в оIIисаЕии Байе явно идеализиро-
вана. Кроме того, оЕ стремидся представI4ть своего героя
убеждепным стороЕЕиком ортодоксальЕого католицивма,

* Адриап Байе_ (Adrien Baillet, 1649-1706) - выходец IIз крест1-
яII, известЕый в свое время теолог, историк и литературный
ItрдтшIt. Щолтое время (1680-t706) был библиотекарем в домо
Х.-Ф. Ламуаньоrrа. Оrtоло t689 г. Байе получил от Ж.-Б. Лсграша
(J.-B. Legrand), занимавшегося в то вромя подготовкой ивдаlIиЕ
сочипепий учеЕого [З32], предложеЕие IIаписать биографи:о Ще-
карта.
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цытаясь таI(им образом отItлонить сомнения на счет рели-
гиозности Щекарта, столь Еедвусмыслсншо высказывав-
шиеся совремешIIиками. Олнако Байе нс удалось убедить
читателей в религиозЕости Щекарта.

В предисловии Байе подробно описывает историю воз-
никцовения свосIо труда и, сстуя Еа отсутствие полной
биографии Щекарта, IIазывает источники, Itоторые ему
удалось обrrаружить. К тrаиболее удачшым oI,I отпосит не-
большой очсрк профессора ЛIобеrtсrrоrо уIIиверситета f{a-
шиеля Липсторгlа. Этот у.lgцбlй, <rстремясь сохранить де-
тали жизIIи Щекарта, которые оЕ узIIал в Голлатrдии>,
вкIIIочил поJrучснItыс сведения ts свою кЕIигу о картезиан-
ской философии, вышедшую в Лейдене в 1653 г. [298].

Наложным исто.rrrиком Байо считал таItже KpaTKyIo
биографию Щекарта (1656), состаtsлеЕIlуro мсдиком П.Бо-
релем * и шерсиздававшуIося ЕескольItо раз [24t1. Она
была цаписапа Еа осноtsе воспомиЕаIлий дцруга автора
Э. Виллебресье, долIие Iоды пахоли]]шсl,осrt ,l] блrтзких от-
Еошениях с Щекартом и II0которое время }Itившсго вместс
с цим в Голландии. О;цrтаrtо и этот очсрIt, гIо мrrоrrиrо Байе,
можно было расслrатриваl,ь только как стра/{ающилi Mrro-
гими несовершеIIствами черповой пабросоrt rrолrrоii био-
трафии учеЕого, труд llo IIашисаЕиIо которой оII взял IIа
себя [231, с.Х].

Наряду с двухтомпой биографией Щекарта Байе опуб-
ликовад в t691 г. ее сокращецrlый вариант |2321; в 169Зг.
оЕ вышел вторым издаЕием. Этот небольшой том был пе-
реиздаIr в |946 г. [233] **. В 1693 г.труд Байе был lrереве-
деЕ ца англиЙскиЙ явык, а в l7t3 г.- ша итальяпскиЙ,

сочинение Байе явдяется ссйчас важнейшим источfiи-
ком биографии Щекарта, хотя исследоватеJILI и устаIIови-
ли, что автор IIе всегда точеЕ: частично из-3а противоре-
чивости сведенлrй, котOрыми оЕ располагаJr, частично,
может быть, в связи с ярко выражешЕым жсдаЕием окру-

* Пьер Борель (Рiсrrе Borel, 1620-1671) - врач, уроя{епец г. Ка-
стра в Юrкrlой Франции, гле провел большуrо часть rrtизни. Ему
цриЕадле}Itат сочиfiеfiия fiо раэличЕым вопросам медициЕы и
других ттаук. В частIlости, оrr составил описаЕио своего родЕого
края, его географии, истории, эIIоноNIики. Особешпо зЕачитель-
по его сочиЕеЕие о ilлЕо}I{ествеЕшости ilIиров, опублиttоваrrное
в 1657 г.

** В дальпейше}т мы, KaIt правиdIо, будем ссьтJIаться на это обще-
достуцЕое пзданпе.

lц

жить Щ,екарта ореолом, Однако в любом сJIучае I{еJIьз,I в0

соIласитьсяссоВремеIIЕымиЦЗДаТелямисокращеЕЕогоВа-
;;Ё;,;;"r*-Бi-tu, отмечающими ее IIесомненЕые до-

стоиЕства, Itоторые оо,uооя" рассматривать это сочицс-

пие. как своего рода литсратуръое доIIолЕеflие к замеча-

теJIьЕому портрету Д,*uр,i рабо,ч, -Фl:",u 
Хальса,

Сейчас o"rapurypu, "осuящс"Еая 
жизЕи и творчеству

Щ,екарта, аЕалlIзу о"дБп*,* ф"ij":"::: биотрафии и трак-

товке его воззреIIии ts различЕых областях ""{11: Т:1"?
;;ф;;;Ъ;r"йайно об-ширrrа, Интерес к одIIому I[з идеи-

Еых вождей научшоf, р",оо,оц"" XVII в, особенно возрос

в Еачале нашсго ",о,i","я 
после выхода в св€т тIоJIтIого

собравия сочинеrтий [,екарта lIод редакцией Ш, Адама и

ii. "Т;;;;р; iZ] " "*'исчсрпывающими 
rtоммеI{тариями, а

также отдельЕого изданйя его корреспоЕдс,цйи tз0],

ffi;;; "Йi"йцrМ, 
особенно во Фрапщии - на родине

*;i*l;,;:ъж;нж;:;:;""",".u"ът:i,;,тfr "*1;1Ёы
;;;;;;;;'irriЗ-Zl и с 300-летпсй годовщиной со дЕя смер-

ти ученого, широко отмечеrrной научттой обществепностьIо,
--- "Ооубr,"коuаЪu, мшогочисдепные бfiографические очер-

ки Еа разцых языках, Не ослабеваст интерес к цаследию

Щекарта у историков Еауки и философии, заЕимаIощихся

коЕкретЕыми вопросамr его творчества, В вьтшедшем в

tЪЁt'й;о-. Ъ"?'п"о"р uфии,. trосвящецп ой щекарту [з 2 t ],

,r"aо*ruruuuтся 3600 назваrrий,
в rtовце кЕиги читатель найдет список литературы, в

котором указаЕы издаЕия трудов Щекарта и Еекоторые

русскис и иIlострапЕые исследоваЕIия, посвященн1,_"_j:,9

жизЕи и аЕализу философских взглядов; в специапьЕыи

;;;;;; 6л6""о"р"фйи выделепъ_I работы о различных сто-

рова* ЕаучЕото творчества лекарта,
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Часть I

}Кизнь Щекарта

семья. Детство. Гопы ччебы

По словам первого биографа {екарта Адриана Байе,
дворянский РоД, к кот.оромУ принадлБжал уiешый, "nrjтадся одЕим из древнейших в Турени. Однако по сохра-IIившимся сведециям к середине ХVI в. 

"дrо"ruоrr"iшIIредставителем этого IIекогда мпогочисленного рода ос-тался врач Пьер ,Щекарт, дед JпIеЕогo. 3 декабря f5fr 
". 

'
пего_ родился сыц Иоахим, избравший впоследствии своейпрофессией юри.trрудеЕциIо в отличие от бол.шиrrсrrа
своих предков, обычво уосвящавших себя службе , "рr*.В течеrтие долгих лет (15_В5-1625) Иоахr, Д."uрi-Ёii"советЕиком rrарламеЕта Бретапи - высшего адмцЕистDа-тивЕого оргаЕа провиIrции. В январе 1589 г. о" же"r.i..u
IIа девушке, происходившей из Пуату, Жанпе Брошар. до-чери геЕерал-лейтепапта Рене Брошара (уr. i 158Ь';.).

Первый их сыЕ умер в младенчестве, второй, Пuuр, о6-явился Еа свет 19 октября {59{ г. Третъим рЪб"о*оrЪu-uдочь, получившая имя Жанна, которое Еосили ео мать ибабушка с материцской сторсlшьт. '

.щолжвостпые обязаппосrи 
"ынуж,iцали 

Иоахима Декао-та более шести месяцев Вjоду жить в р;;;,-;;;;;;;;
дили сессии rrарламеЕта Бретани. Жена с дстьми частооставалась у своей матери в Лаэ, городке шровиЕции Ту-
реЕь, носящем сейчас пазваЕие Лаэ-}екарт. О" рu"rrооЪ-
Т-.-:_:_"-rlча_вом берегу реки Крёз, впадающей 

" ор"rо*Jrуары биеп, по которой лроходила граЕица двчх &onr-
}r::*1*_ провинций - Турени и Пуату. Здесь 

'51 
*if"n

*:iч l_" семье /{екартов появился четвертый ребеноi-rеЕе, прославивший впоследствии свою фаЙилию и родиЕу.
tб
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Сообщая о месте рождения Щекарта, его биотрафы при-
водят обычно старое предание, достоверЕость которого
ставится под сомнеЕие. СогластIо этому rrреданию, Щекарт
родился ITe в доме бабушки, в Лаэ, а по trути туда, на тер-
ритории шровиЕции IIуату у придорожной канавы. Легеu-
да rrослужила причиЕой спора Турени и IIуату о праве
считать великого rраждаЕиЕа Фрапции своим урожеЕцем.

Щекарт никогда не уtrоминал об атом обстоятельстве
и, возможtrо, вообще ше бьтл о Еем осведомлеЕ. Одшаrtо он
цазывал себя кдворяЕиЕом из Пуату>>, имея, очевидЕо, в
виду, что его предки происходили из этой провинции.

Точная дата рождения Щекарта в uервый раз была
официально упомянута лишь послс его смерти в 1659 г.
во втором ивдаЕии латинското IIеревода <Геометрии> в
Еадписи шод портретом автора. Сам ов прелпочитал умал-
чивать о ней, опасаясь, что Еа нее могут обратить внима-
Еие специалисты по составдению гороскоIIов, к которым
оЕ исllытывал глубокуrо ЕеприязЕь.

Вообще Щекарт всеIда был шредельно сдержан, сооб-
щая сведеЕия о свосй личной жизни, и считал, что оIIи
должпы оставаться шреимущестRеЕно достояпием семей-
Еых архивов. Он всегда следовал девизу, заимствоваЕIIомч
из Овидия и сформулироваЕIIому в одЕом из писем: <rBene
vixit, bene qui latuit>l - <Тот жид счастливо, кто хорошо
укрылсяD [З0, т. t, с. 25З]. Эта особеЕIIость характера
,Щекарта trослужила причивой скудости даЕных о его дет-
стве и юности, так что восстаЕовление биографии велико-
го ученого стоило Еемалых усилий мЕогочислеЕЕым ис-
следователям его жизЕи и творчества.

Щетство Щекарта было далеко не безоблачЕым. В воз-
расте ЕемЕогим более года оЕ JIцшился матери, которая
скончалась 16 мая {597 г., Ее оправившись после рожде-
IIия trятого ребенка, сраву же умершего, Биоrрафы додIо
пеправидьЕо датировали это печальЕое событие, омрачив-
пIее детство Щекарта, 1596 годом, восшриЕяв слишком бук-
вадьно его слова о том, что оЕо проиsошло ((ЕемЕого дней>
спустя шосле его рождепия. Оп добавил, что причиной
смерти матери бьтла <6олезнь легких, возникшая из*за
некоторых огорчепий> [30, т. 6, с. 239], о характере ко-
торых, однако, Ее уIIоминал никогда.

В детстве Щекарт отличался слабым вдоровьем, уца-
следовав, по его собственным словам, от матери легкий
кашель и бледность лица. Врачи опасались, что ему Ее



г

Часть I

}Кизнь Щекарта

семья. Детство. Гопы ччебы

По словам первого биографа {екарта Адриана Байе,
дворянский РоД, к кот.оромУ принадлБжал уiешый, "nrjтадся одЕим из древнейших в Турени. Однако по сохра-IIившимся сведециям к середине ХVI в. 

"дrо"ruоrr"iшIIредставителем этого IIекогда мпогочисленного рода ос-тался врач Пьер ,Щекарт, дед JпIеЕогo. 3 декабря f5fr 
". 

'
пего_ родился сыц Иоахим, избравший впоследствии своейпрофессией юри.trрудеЕциIо в отличие от бол.шиrrсrrа
своих предков, обычво уосвящавших себя службе , "рr*.В течеrтие долгих лет (15_В5-1625) Иоахr, Д."uрi-Ёii"советЕиком rrарламеЕта Бретапи - высшего адмцЕистDа-тивЕого оргаЕа провиIrции. В январе 1589 г. о" же"r.i..u
IIа девушке, происходившей из Пуату, Жанпе Брошар. до-чери геЕерал-лейтепапта Рене Брошара (уr. i 158Ь';.).

Первый их сыЕ умер в младенчестве, второй, Пuuр, о6-явился Еа свет 19 октября {59{ г. Третъим рЪб"о*оrЪu-uдочь, получившая имя Жанна, которое Еосили ео мать ибабушка с материцской сторсlшьт. '

.щолжвостпые обязаппосrи 
"ынуж,iцали 

Иоахима Декао-та более шести месяцев Вjоду жить в р;;;,-;;;;;;;;
дили сессии rrарламеЕта Бретани. Жена с дстьми частооставалась у своей матери в Лаэ, городке шровиЕции Ту-
реЕь, носящем сейчас пазваЕие Лаэ-}екарт. О" рu"rrооЪ-
Т-.-:_:_"-rlча_вом берегу реки Крёз, впадающей 

" ор"rо*Jrуары биеп, по которой лроходила граЕица двчх &onr-
}r::*1*_ провинций - Турени и Пуату. Здесь 

'51 
*if"n

*:iч l_" семье /{екартов появился четвертый ребеноi-rеЕе, прославивший впоследствии свою фаЙилию и родиЕу.
tб

|7

Сообщая о месте рождения Щекарта, его биотрафы при-
водят обычно старое предание, достоверЕость которого
ставится под сомнеЕие. СогластIо этому rrреданию, Щекарт
родился ITe в доме бабушки, в Лаэ, а по trути туда, на тер-
ритории шровиЕции IIуату у придорожной канавы. Легеu-
да rrослужила причиЕой спора Турени и IIуату о праве
считать великого rраждаЕиЕа Фрапции своим урожеЕцем.

Щекарт никогда не уtrоминал об атом обстоятельстве
и, возможtrо, вообще ше бьтл о Еем осведомлеЕ. Одшаrtо он
цазывал себя кдворяЕиЕом из Пуату>>, имея, очевидЕо, в
виду, что его предки происходили из этой провинции.

Точная дата рождения Щекарта в uервый раз была
официально упомянута лишь послс его смерти в 1659 г.
во втором ивдаЕии латинското IIеревода <Геометрии> в
Еадписи шод портретом автора. Сам ов прелпочитал умал-
чивать о ней, опасаясь, что Еа нее могут обратить внима-
Еие специалисты по составдению гороскоIIов, к которым
оЕ исllытывал глубокуrо ЕеприязЕь.

Вообще Щекарт всеIда был шредельно сдержан, сооб-
щая сведеЕия о свосй личной жизни, и считал, что оIIи
должпы оставаться шреимущестRеЕно достояпием семей-
Еых архивов. Он всегда следовал девизу, заимствоваЕIIомч
из Овидия и сформулироваЕIIому в одЕом из писем: <rBene
vixit, bene qui latuit>l - <Тот жид счастливо, кто хорошо
укрылсяD [З0, т. t, с. 25З]. Эта особеЕIIость характера
,Щекарта trослужила причивой скудости даЕных о его дет-
стве и юности, так что восстаЕовление биографии велико-
го ученого стоило Еемалых усилий мЕогочислеЕЕым ис-
следователям его жизЕи и творчества.

Щетство Щекарта было далеко не безоблачЕым. В воз-
расте ЕемЕогим более года оЕ JIцшился матери, которая
скончалась 16 мая {597 г., Ее оправившись после рожде-
IIия trятого ребенка, сраву же умершего, Биоrрафы додIо
пеправидьЕо датировали это печальЕое событие, омрачив-
пIее детство Щекарта, 1596 годом, восшриЕяв слишком бук-
вадьно его слова о том, что оЕо проиsошло ((ЕемЕого дней>
спустя шосле его рождепия. Оп добавил, что причиной
смерти матери бьтла <6олезнь легких, возникшая из*за
некоторых огорчепий> [30, т. 6, с. 239], о характере ко-
торых, однако, Ее уIIоминал никогда.

В детстве Щекарт отличался слабым вдоровьем, уца-
следовав, по его собственным словам, от матери легкий
кашель и бледность лица. Врачи опасались, что ему Ее
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дожить до врелого вовраста, но постепенЕо он окреII на-
стодько, что к двалцати годам смог стать воеIIцым, а в со-
рок утверждад, что никогда Ее чувствовад себя бодее да-
леким от смерти.

Отец, по свидетельству А. Байе, окружил вЕиманием
своего младшего, столь раЕо осиротевшего сыша. Стара-
ясь прOжде вссго укреrтить ребенка фивичесrtи, оЕ хотел
ивбавить его от yMcTBeHrloIo напряжения и Еамеревался
подольшс воздсрживаться от каких бы то ни было заня-
тий с ним. Однако удивитедьные сtrособности сына про-
явились очеtrь раЕо и Еастолькоярко,чтоИоахим Щекарт
отказадся от таких намеретrий. <Ненасытное любопыт-
ство, с которым этот ребенок сшрашцвал о причинах и
следствиях всего, что приходило ему на yMD [233, с. 6-7],
побудило отца дать ему первые уроки, которые, trо-види-
мому, оказали на будущего ученого глубокое вJIияЕие.

О мальчике неустанно заботиrrись бабушка Жанна
Брошар и кормилица. Имя последней Ееизвестно, fiо, Ее-
сомЕенно, она сыграла немалуIо роль в жизЕи своеIо вос-
IIитаIIЕика, так как Щекарт ЕиItогда не забывал о цей"
Впоследствии он назначиJl eli пенсию и всIIомнил корми-
лицу в письме к братьям, продиктованном fiа смертном
одре 9 февраля t650 г. Известrrо также, что когда одиЕ из
голлаЕдских миЕIистров-г}.геЕотов преддожил,Щекарту пе-
рейти в протестантство, оЕ ответил, что хочет (умереть
счастдивым в вере своей кормилицы)) [225, с. '|41.

Сестра ,Щекарта Жанна, будучи Еемf{ого старше, также
приЕимада участие в его воспитаЕии.

В 1599 цли в 1600 г. Иоахим Щекарт женидся вторичЕIо
на бретоrrке Ацне Морен (А. Моriп, 1579-1634) и шосе-
лиJIся в Ренне. Щети от первого брака остались Еа попе-
чеЕии бабушки в Лаэ.

Сведения о первых годах жизни Щекарта этим по су-
ществу и ограЕичиваются. Сам оп Ее оставил почти Еи-
каких воспоминаЕий о детстве, IIо, как свидетеJrьствуют
цекоторые его выскавывания, IIавсегда сохраЕил в душе
вtrечатлеЕия о прекрасном крае Фрапции - Турени. Мно-
го лет спустя, собираясь переезжать в Швецию - (страну
медведей, среди утесов и льда)), оЕ trисал о своих колеба-
Еиях, естествеЕIIых, trо его сдовам, для человека, родив-
шегося (в садах Турени>.

Скрытвость, которую проявлял ,Щекарт, когда речь
шла о семейных делах, Ее повволяет с достаточной опре-
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делеЕЕостью судить о elo отЕошеЕиях с родЕыми в болео
IIоздЕее время, В его обширшой Еерешиске trисьма к отцу
и брату составляIот пичто}кЕую долю; оЕи сухи и касают-
ся главным обравом дедовых вопросов, Упоминаний о се-
стре IIет совсем. Однаrtо биографы не склошны fiа этом ос-
ЕоваIIии делать далеко идутцие выводы о холодности в
отношеЕиях Щ,екарта с ссмьей, и, по-видимому, они rrравы.

К отцу, оказавшему ша f{eKapTa несомнеIIное влияние
ts детстве, оЕ сохраняд шривязаЕIIость, хотя в зрелые го-
;цы был даJrек от IIего. Живя в Голландии, Щекарт Ее рав
lt uцсьмах к друзьям 1]ыскавывад ,fiедание повидать отца.

Иоахим ,Щ,екарт, отказавшийся в 1625 г. от доляtЕости
совстника пардамеЕта Бретани в пользу сыЕа от второго
браrtа Иоахима (1602-tбВ0), умер 17 октября 1640 г. и
был похоронен в FIarTTe. f{eKapT, узнавший о еIо смерти
JIишь месяц спустя, тяжело шережил ато событие, о чем
свидетельствует еIо шисьмо, датироваЕIIое яЕварем 1641т
[30, т. 4, с,247]. В шем он признад, что IIe относится к тем,
кто считает, что слезы и trечаль - это удел только жец-
щиЕ и что настоящий мужчиЕа должеп припуждать себя
lIоказывать спокойшос лицо. В этой свяrзи он упомянул,
что trережил Ееда]]но потерю двух близrtих людей, одЕим
из которых был его отец.

К сестре Жанне (в замужестве дю Креви, du Crevy)
,Щекарт также испытывал теIIлые IIувства л lrостояЕно
проявдяд ваботу о ес сыне, перепцсывался с преподавате-
лями коллежа, где тот учился. Нс забывал оЕ и племян-
циц - дочерей сестры и старшего брата Пьера. Воспомина-
ния дочери брата Катрин сыграли IIемалую родь в
составJIении первой биографии ,Щекарта. Известцо так-
же, что оц шоддерживал отношения и с младшей сестрой
Аrrпой, дочсрьlо отца от второго брака.

В 1606 г. в жизци Щекарта произошдо событие, во мЕо-
гом определившее его дальнейшую судьбу: отец отправил
его в учрежденвьтй в t604 г. коллеж (среднее учебпое
заведение) в г. Ла-Флеш провиtrции Анжу Х.

Коллеж Ла-Флеш шринадлежал к чисду учсбных за-
ведений, открытых rrосле 1603 г. в разных городах Фраш-
ции католическим орденом иезуитов. Этот орден, снискав-
ший столь мрачнуIо славу пOдитическими иIIтригами,
* А. Байе павывает другой год trостушлевия Щекарта в коллеж,

а lrýlсЕно 1604-й; одfiако соврсмеЕIIые биографы t'чеЕого считаIот
более вертrым 1606 г., когда /{скарту бътло 10 ieT.'
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Коллеэtс Ла-Флеш. С аравюръt. ХVII в.

пользовался в то врсмя покровительством Генриха Iv.
Изгнанные ранее (1594) из страЕы, иезуиты были при-
зваЕы обратно и, опираясь ца поддержку кородя, стади
иIрать зЕачительЕуIо роль в жизни Франции. особое вни-
мацие оЕи уделяли орIанизации просвещения, так как

деятедьность в этой области давала возможность аI{тивIIо
влиять Еа обществеЕЕое сознанЕе. Им удалось добиться
несомнеЕ}IЫх усшехов. Иезуитские колдснtи вскоре заслу-
жиди свропсfrскуIо славу постаIIовкой учсбной работы.
Из стен этих учебных заведеЕий, в которых учащиеся по-
лучаJrи trepBoкJlacclloe trо тому времеЕи обраsоваIIие_, вы-
шли мЕогие известЕые деятели шауки и литературы Фраш-
ции ХVII в.

Кодлеrк в Ла-Ф,тlеш имеlr блестящую репутацию. Ген-
рих IV оказывад еплу особос покровительство, выдедив
зЕачительные деЕежIIые средства Еа IIерестройrtу коро-
левского дворца, отданного в распоряжепие коллежа. Ко-
роль вавещал даже зilхороIIить поспе смерти свое сердце
в часовне коллежа, .ITo и было выподнеIIо в 16t0 I., когда
воспитаIlник РеЕе ,Щекарт проходил пятый год обучепия.

Штат преподаватеJIей в Ла-Флеш был подобран с боль-
шим вЕиманием, шрOIрамма хорошо rrродумана. Поэтому
Щекарт имел ocLIoBaI]иe впосJIсдOтвии с rrclxBalroй отзывать-
ся об учебпом завсдсIJии, Iдс rlровел восемь лет. В своем
<Рассуждешии о методеD оIIи пишет о IIоJIлеже Ла-Флеш
как об одноЙ из самых зIIамеIIитых школ Европы
[55, с. 12].
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В отцошевии строгостей школьпого расIIорядка ,Щекарт
по сравцеЕию с другими учеЕиками оказался в Еесколько
trривиJIеI,ироваIIном rrоложении. Причиной посJIужида сла-
бость его sдоровья, Ео, как свидетедьствует А. Байе, это
объяспялось также в большой степецЕ исключительЕыtrли
успехамш мадьчика в,освоеЕии учебного курса.

Ректор коллежа Этьен Шарле (Е. Charlet, t570-
t652), связанный с семьей Щекарта отдалеЕЕым родствоI[,
окружил его вцимаЕисм, заботясь о здоровье и о раввитии
необыкrrовенЕых сшособностей воспитаЕIIика. Роль руко-
водитсля й друга, которую он сыграл в жизни ,Щекарта,
была rrастолько велика, что мцого лет сцустя, в t645 г,,
пооледний обращался к Еому со словами: (Вы, который
дJIя меця ваЕцмали место отца в течеЕие периода моей
юIIости)) [30, т. 6, с. 1В4].

Щекарту была шредоставдена воаможность IIе шрисут-
ствовать на утренних ванятиях, обязательЕых для других.
Это, как пишут биографы, укреrrило его здоровье и породц-
ло црочЕо укорецившуюся привычку IIо утрам, Ее trодци-
маясь с trостелц, предаваться философским размышлеЕи-
ям; утренние часы Еавсегда остались для ,Щ,еrtарта цаибо-
лее rrлодотворным рабочим времеЕем,

Учебная программа цервых пяти с подовиной лет обу-
чеЕия в Ла-Флеш вкдючала латицский язык и литературу,
треческий и, шо-видимому, итальянскцй языки, историIо,
поэзиIо и риторику. Следуrощие три Iода предIrавЕачались
ддя освоеIIия курса философии, в который входили логика,
физика, математика, атика и метафизика. Философия ба-
зировалась главЕыIл образом на учеЕии Аристотеля в иII-
тердретации Фомы Аквинского.

Математика, к которой Щекарт уже в рацние годы rrро-
явил особую склонЕость и ицтерес, цодразделялась trо сред-
невековой традиции на арифметЕку, геометриIо, музыку и
астроЕомию *. В качестве учебников по математике учеЕи-
ки пользовались, в частIlости, чрезвычайно пошулярЕой
и обладавшей многими научными достоинствами <Алгеб-
ройll Христофора Клавия (Ch. Clavius, t537-1612). Этот
знаменитый в ХVI в. ученый додгие годы цреподавад в
иезуитской шкоJIе в Риме; elo иЕогда называли <Евклидом
cBoelo времеIIиD. Клавий был широко известеЕ трудамц шо

* Об организации пIате}IатичссIIого образовапия в исзуItтсIiих
лсlfiах во Франции XVI-XVIII вв. см. [253].
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математике и астроЕомии, а в особеЕцости участием в ка-
леЕдарной реформе IIапы Григория XIII. Свидетельством
elo славы среди соtsременников является издапие IIятитом-
ного собрания сочинеЕий, Еачатого еще rrри жизни
автора.

Среди трудов Клавия особое значение имела обработ-
ка кНачал> Евrtлида, в rtоторой 

, 
он стремился устранить

извращеция в первоЕачальном тексте, доIIущенIIые IIере-
писчиками и коммептаторами, и дать исчерпываIощее
разъясIIение этого ос}lовоfIолагающего сочинения, ставше-
го в ХYI в. доступным еврошейсItим учецым в греческом
оригинале. <Алгебра> Клавия, опубликовашЕая в 1609 г.
и неодЕократно переиздававшаяся, была }Iaflиcaнa под
влиянием <Обобщенной арифметики> (<Arithmetioa in[eg-
rа)) выдающегося IIемецкоIо математика М. Штифеля
(ок. 1487-t567). В этом сочинеfIии были обобщеЕы осЕов-
ные результаты, полученные алrебраистами XVI в. Клавиrо
IIринадлежат Taltжe другие математические fIроизведения?
в том числе трактат по IIрактиаIеской арифметике, вышед-
ший в 15В3 г. в Риме.

При изложении а,lrтебры Клавий, как и Штифель, подь-
зовался еще (коссическимиD символами, и именЕо этУ,
уже устаревшую систему обозrrачепий усваивали ученики
коллежа Ла-Флеш. В то же время о сочинении Ф. Виета
(F. Yiete, t540-1603), вамечатель}Iого французсrtого ма-
тематика, совершившеlо шереворот в этой науке, одЕако
близкого к гугеЕотам, они Ее имели никакого rrредставле-
Ilия, так что, IIо словам ,Щекарта, он покиЕул школу, не
зная обложки его книги [30, т. 2, с.524].

В коллеже уделядось IIема.,]ое внимание trрикладЕым
наукам. Поскольку мЕIогие вылускники шли на военную
службу, вдесь изучались фортифиrtация, IIавиIация и кар-
тография.

Ученики Ла-Флеш trолучади за время обучепия, дей-
ствительtrо, равЕостороннее шо тем временам развитие.
Коллеж располагал богатой биб,писlтекой. Ни один празд-
ник не обходился без спсктаrtля - комедии или балета.
Многие, в том числе и ,Щеrtарт, увлеItались поэтическим
творчеством: по его сJIо]]ам, оII начал свое обучение в шко-
ле с тоIо, что влrобиllся в поазиIо; это пристрастие сохра-
нилось tlавссr,да, о Itем свидетельствует IIослед]lее шроиз-
ведение Щекарта - стихотворное сочинеЕие, ЕаписаЕЕое им
в Стокгольме по случаю окоЕчания Тридцатилетней вой-
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Еы. Ученики коллежа заIIимались tr сtrортом - фехтова-
ЕиOмиигройвкегли.

Во время обучения Щекарта в Ла-Флеш профессора
коллежа были настроеЕы весьма блаrосклоЕIIо к Еовым Еа-
)дtным идеям. Показательно в этой свяви? Еапример? что
на торжествепной церемонии в 1611 г., посвященной го-
довщиЕе со дЕя смерти Генриха IV, одип ив учеЕиков ва-
читал соIIет IIод красЕоречивым ЕазваIIием: <<На смерть
короля Генриха Великого и на открытие Еескольких новых
плаЕет, или звевд, движущихся вокруг _Юпитера, которое
сделал в этом году Галилео, аЕаменитътй математик велЕ-
коIо тсрцога Флоренции>. В те годы все, в том числе уче-
Еики иевуитского коллежа и шх ЕаставЕики, Еаходились
trод впечатлепием отItрытия Галилея. Слава итальяЕскоIо
ччеЕого была велика и пикто Ее мог предположить, что
через два десятилетия он будет осуждеЕ церковью KaIt
еретик.

Телескош, изобретенный в самом Еачале ХVII столетия
и примеЕенный Галилеем со столъ значительным Еауч-
ньтм эффектом, вывывал всеобщее восхищеЕие. В 1609 г. в
Париже шла бойкая торговля этими иIIструмеIIтами в лав-
ках Еа берегу Сеньт.

Щля Щекарта иЕтерес к телескопу, в котором оЕ сраву
увидел огромЕые возможЕости для расширеЕия горивонта
человеческого равума7 оказался Ее просто даЕью моде.

Этот интерес во многом определил Еаtrравление его Еауч-
Еых исследований. Он писал в <Щиоптрике>: <ПоведеЕие
человека в жизЕи зависит от чувств, среди которых чувст-
во зрения - паиболее разЕостороЕЕее и блатородное; не-
сомЕеIIЕо, что изобретеЕия, служащпе для его усилеЕия,
являются самыми полезными ив всех остальцых. Трудно
пайти другое изобретение, в большей степени усиливаIо-
щее его, чем те чудесЕые зрительЕые трубы, которые,
хотя и trаходятся в употреблении с ЕедавЕего времени,
уже позволили открыть повые светила ша небе и новые
IIредметы IIа вемле в гораздо большем числе, чем это было
вовможЕо до сих пор. Отодвигая граЕицы зреЕия намЕого
дальше, чем позволяло воображеЕие Еаших шредков, оЕи
как бьт проложили нам путь к Iораздо более глубоItому
и совершеЕЕому, чем шрежде, зЕаIIиIо природы) [55,с.69].

Щекарт высоко ценил учителей, руководивших его обу-
чеЕием. В зпаменйтом <РассуждеЕии о методе)), двадцать
три года сIIутя после окоЕчаЕия коллежа, оЕ Еаписал, что
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(если и есть Еа вемле где-нибудь ytleEыe люди, то имоЕно
там и должпы они бытьл [там же, с. {2].

'С шервых дней пребываЕия в Ла-Флеш,Щекарт проявил
не только отромпые способgостц, но и редкую лтобозна-
тельность. Объяспяя свое стремление к знанию в раIIЕем
воврасте, оЕ IIщсал в <Рассуждонии о методеD: (С дстства
я был обучен Еаукам, и так как меЕя уверцли, что с их
помощью можцо приобрести ясное и ЕадежЕое цовЕаIIие
всего полOзIIого ддя живни? то у меня было чрезвы.Iаrlпо
больrцое жедание изучцть этI[ Irауки)) [там же, с. t2l.

IIо его собственному rrривIIациIо, он изучал все, что изу-
чали другие ученики колдежа Ла-Флеш, по }Ie ограничи-
вался этим и <пробегал> все попадавIIIиеся под руку кни-
Iи, ((гле траItтуется о наиболее редкостIrых и лrобопытныr,
цаукахi}.

Уже будучи взрослыл,I чедовеItом, вссьма ItритичесItи
оцеIIивавшим IIолученное им образование, ,Щекарт объек-
тивно отмечал огромцую trольву (уtrражцеЕий, которыми
заЕимаются в школах)). Полезные с его точItи зреЕия мо-
меЕты учебной rrрограммы Ла-Флеш оЕ подчеркЕул в
<Рассуждении о методеD :

tЯ знал, qто изучаемые там языки необходимы для
fIонимания сочицеций древних; что прелесть вымыслов
оживляет ум; что памятные исторические деяния его во8-
вышают ш что чтеIIие их в разумIIых trределах способству-
ет образованию правильЕоIо суждеЕия; что чтение хоро-
ших кЕиг является как бы беседой с их авторами, наибо-
лее достойными людьми trрошлых BeItoB, и при этом
беседой подтотовлеЕной, в которой авторы раскрывают луч-
шую часть своих мыслей; что красноречие обладает не-
сравпенной силой и красотой, поэзия имеет плеIлительЕые
тоЕкости и сладости; что математика представляет искус-
нейшие изобретения, способные удовлетворить любозна-
,r,ельность, облегчить ремесла и умеЕьшить труд людей;
tIто сочиЕеЕия, траItтующие о нравствеЕности, содержат
мЕожество указаний и шоучений? очень полезЕых и скло-

Еяющих к добродетели; что богословие шаучает, как до-
стичь небес, что философия дает средство говорить IIравдо-
подобно о всевовможных вощах и удивлять малосведущих;
что юрисtrрудеЕция, медициЕа и другие Еауки при-
Еосят почести и богатство тем, ItTo ими ванимается; и что,
Еаконец, полезно озЕакомиться со всякими отраслями
впания, даже с теми, которые наиболее полtrы сУевериЙ и



п,

Еы. Ученики коллежа заIIимались tr сtrортом - фехтова-
ЕиOмиигройвкегли.
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ваблуждеЕий, чтобы определить их истиЕнуIо цеЕу и Ее
быть обмавутым имиD [там же, с. 12-t3].

Однако, осваивая школьЕую шрограмму, Щекарт шрояв-
лял необы.rную для своего возраста самостоятельЕость оуж-
дений. Позднее в трактате <Правила для руководства ума))
он всIIоминал: (Признаюсь, я родился с таItим умом, что
гдавное удовольствие trри научЕых аанятиях для меня за-
ключалось не в том, что я выслушцвал чужие мнения, а
в том, что я всегда стремился создать свои собственные.
Это 

- 
едиIlственцое, что уже в молодости привлекадо меня

к Еаукам, и всякий раз, когда какая-либо кЕига сулила
в своем заглавии открытие, я пытался, прежде чем при-
ступить к ее чтениIо, увЕать, Ее моry ли я достичь чего-
либо подобцого с помощью своеЙ шриродной проЕицатедь-
Еости, и исправIrо старался не лишать себя этоIо невинно-
го удовольствия trосrrешным чтением)) |54, с, L|4J.

Хотя Щекарт часто вспомиIIал в trисьмах время, про-
веденuое в Ла-Флеш, и посвятил ему IIемало страЕиц в
<Рассужцении о методе)), его высказывания касаются
главЕым обравом, общих пробдем, свяIзапных с постановкой
образования и со своим отношением к наукам.

Фактов же ив его живЕи в этот период известЕо пемЕо-
го. Каникулы, по всей вероятЕости, Щекарт проводил у ба-
бушки в Лаа; об этом rоворят строки одЕого из его писем
к брату, свидетельствующие также об особом вffимаЕии,
которое Жанна Брошар дарила младшему внуку. После ее
смерти (в конце 1609 или Еачале 1610 г.)мальчик прово-
лил лето, видимо, в имеЕии Шателеро у бабушклt с отцов-
сrtой стороньт (умершеftв t6t2 или 1613 г.).

Это, пожалуй, и все, что сообщают биографы о детстве
и отрочестве Реrrе Щекарта. На основаIIии таких скуд-
ных даЕных мы можем, одIIако, составить представлеЕие
о том, как в раIIЕем возрасте формировались характерIIые
черты его Еатуры - постояЕЕая работа творческой мысли
и Iq)иIический подход к шризЕаЕЕым т€ориям, к призЕаЕ-
Еым авторитетам.

Возможно, что обучение в иезуитском колдеже нало-
жило отtrечаток на характер Щекарта. Именно в этом ви-
дят иЕогда причину его чрезмерной осторожности и скрыт-
ности. Хотя по окончаЕии учебы ничто непосредстве]IЕо
не связывало Декарта с иезуитами, оЕ всегда стремился
избежать их Еедовольства и не выскавывал явЕо взглядов,
идущих вразрез с устаIIовками ордена.
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!епарт в лtолоOостu.
Рабоrа ilеuзвестноео rуOожнuна

Нет точпых сведений и о цервых годах жизЕи Щекарта
после окоЕчация коллежа в 16|4 г.* А. Байе достаточЕо
подробшо оцисывает собьттця того времеЕII, Ео, как выясЕи-
лось rrозднее, эти сообщения Ее всегда отличаются досто-
верностью.- 

А. Байе trЕшет, что trосле завершения учебы в коллеже
Щекарт rтровел Еекотороо время с семьей в РенЕе, восста*
Еавливая все еще слабое адоровье. Перед пим открывались
два Еутп * карьера военного или свящеЕнослужителя. Од,
Еако, будучи еIце слЕшком ллолодым, оЕ уклоЕидся в то
время от Ъыбора п убедЕл отца отпрарЕть его в Париж,
куда его влекJIа жажда прпключеЕий. В Паршже оЕ 8азя-
вал вЕакомство с легкомыслепной светской компаЕией ш

trриобреЛ вкус К картежЕой Ецре, в которой ому сопуство-
вал успех, объяспявшиЙся, возlt{ожЕо, тем, что, вЕая ма-
тематику, оЕ суп{ел авбегать Ееудач; вычислеЕия при этом

радоваJIи его, по свидетельству А. Байе, столько же, сколь-
ко сам выицрыш.

* относительцо этой
см. [324 c.4t-46].

даты, которую есть осЕоваЕЕя оOпарЕвать,

п
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Развлечения вскоре, одt{ако, Еадоели молодому челове-
ку, Ее Еаходившему в Еих полЕого удовлетвореЕия.
А. Байе сообщает, что, разочаровавшись в светской жизЕи,
Щекарт укрылся от общества в предместье Сен-ЖермеЕ и
предался размышлеЕиям; IIри этом trроявился его сильный
характер, IIозволивший удержаться от праздных столичЕых
удовольствиЙ. Тогда же оЕ якобът встретил старого школь-
Еого товарища Марена Мерсенна (М. Mersenne, 158В-
1648), ЕезадолIо перед этим ставшего члеЕом ордеЕа ми-
Еоритов (францискапцев). Мерсепн разбудил, по словам
Байе, интерес юЕого Щекарта к Еауке. К этому же времеЕи
биограф отIIосит и Еачало еIо вЕакомства с Клодом Ми-
доржем (С. MydoTge, t585-1647), вшоследствии иввест-
Еым учеЕым, получившим важные результаты в области
математических Еаук и, в частЕости, в оптике, Щружtба /{е-
карта с Мерсептrом и Мидоржем Ее rтрекращалась до их
коЕчиЕы.

Байе, по-видимому, верЕо дает общую картиЕу жизЕи
Щекарта в 7614-167В гг. Однако поздЕейшие исследоRаЕия
биографов )ЕеIIого показали, что Еекоторьте детали этой
картиЕы требуrот уточЕеЕия.

Хотя Щекарт как выпускЕик иезуитского коллежа
был вполне rтодготовлеЕ к светской жизпи и, по всей веро-
ятЕOсти, в первое время, действительно, увлекся ею,
вЕимаЕие его привлекали и более серъезЕые дела. Об
этом свидетельствуют, в частЕости, четыре обпа,lэчженньтх
сравпитеJIьЕо ЕедавЕо докумеЕта |224, с. 34-40; 324, с.
40_55].

Первый ив тIих 
- 

свидетелъство о получеЕии им степе-
пи бакалавра права 10 поября {616 г. в ГIуатье. Здесь в
уЕиверситетском архшве храЕrтся заtrись с упомиЕаЕием
обэкзаменах, в результате которых <<6лагородпый муж Ре-
пе Щекарт бьтл сделав бакалавром и лгцеЕциатом праваD.
Очевидно, в Пуатье оЕ провел Еесколько месяцев, под-
тверждеЕЕем чему может служить акт от 21 мая 16{6 г.,
о совершеЕии церковЕого обряда крещеЕия, щ)и котором
Щекарт присутствова,tI в качестве крестЕого отца TIoBo*

рождеЕЕого.
Такие же два акта, датированЕые 22 октября и 3 де-

кабря 16{7 г. п Еазывающие Щекарта свЕдетелем прп об-
ряде крещеЕия, покавывают, что в этом году оЕ провел Ее-
которое время в Емении близ Нанта, где его отец жцл со
своей второй семьей.
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Не отдичаются большой точпостью и приведеЕЕые
Байе сведеЕия о парижском периоде жизЕи Щекарта.
В частшости, есть осЕоваЕия IIолагать, что близкце отно-
шеЕия с Мерсенном, который был на восемь лет старше
,Щекарта и поэтому вряд ли Еаходился с Еим в особой
дружбе в коллеже, завязались зЕачительЕо позже, по-ви-
димому, в 7622 т,

Установлено также, что в Голландию Щекарт шопал Ее
в мае 1617 г., как утверждает А. Байе, а Ее раЕее лета
16{8 г.

Наиболее достоверЕые сведеЕия о жизни Щекарта в этот
trериод и особенно о серьезЕых измеЕеЕиях, происшедших
в его взглядах Еа мир, па)iодятся в автобиоrрафических
разделах <Рассуждепия о методе>. Мы увпабм отсюда, что
после окоЕчапия обучепия в Itоллеже, ItoTopoe завер-
шается <обычпо приЕятием в ряlцы учеЕых)), Щекарт <со-
вершеЕЕо trоремеЕил cl]oe мЕеЕие, ибо так запутаJIся в
сомЕеtrиях и заблуждеЕиях, что, казалось, своими стара-
Еиями в учеЕии достиг дишь одЕого: все более и более
убеждался в своем ЕезЕаЕии) [55, с. {2].

Он поЕял, что, углубляясь чрезмерЕо в ивучеЕие
лревЕих кЕиI, можЕо уподобиться цутешествеЕЕику, ко-
торый в результате долгих страЕствовапий рискует стать
qужим в своеЙ собственноЙ страЕе, ибо {тот, кто слиш-
ком иЕтересуется делами прошлых веков, обыкновевно
сам стаЕовится Еесведущим в том, что происходит в еIо
времяD. Кроме того, самые лостоверЕые исторические
описаЕия дают, как оЕ увидел, искажеЕЕую картиЕу
событий прошлого, ибо авторы, стремясь облагородить
свое время, ошускают ((ЕизменЕое и меЕее достойное
славы).

В бесполезЕости рцторики оп убедился, обратив впи-
маЕие Еа то? что люди с более ясЕым ра8умом и более
отточеЕЕыми мыслямЕ (всегда лучше, чем другие, могут
убедить в том, что оЕи предлагают, даrке если бы ови
говорили по-вижпебретоЕски и Еикогда Ее учились рито-
рикеD. Ов усомпился и в необходимости иаучеЕия искус-
ства поэаии, так как люди, которые (одареЕы trривлека-
тельЕостью фавтазии и сшособпьт ЕежЕо й красочЕо
изъяоЕятьсяD, окажутся лучшими шоатами, даже если оЕп
и Ее зЕакомы с этим искусством.

Щекарт писал также, что осозЕал полЕоотью <бесплод-
ность философских систом, существовавшпх в еrо вромяr.
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<.Вот почему,- вспомиЕал оЕ,- Italt тодько возраст
fIозволил мпе выйти из по/цчинеЕиrI моим ЕаставЕикам,
я совсем оставил кЕи}кЕые заЕятия и решидся искать
тольItо ту науку, которую мог обрести в самом себе или
же в великой rtниrе жизЕи)) [там же, с. 15]. Поисrtи такой
Еауки, составившие весь смысл дальвейшего существова-
ния Щекарта, заставили его, по собственЕому шривЕаЕию,
откаваться от (кабинетных соображепий образоваЕноIо
человека, Ее завершаIощихся действием), и вызвапи
жажду странствий и обrцевия с людьми.

Щекарт решил употребить ocTaToIt своей юности Еа то,
чтобы (путешествовать, увидеть дворы и армии, встре-
чаться с лIодьми разЕых Еравов и положений и собрать
разнообразный опыт, испытать себя во встречах, которые
пошдет судьба, и повсюлу поразмысдить Еад встречаю-
щимися предметами Talt, чтобьт извлечь rtакуrо-нибудь
пользу иi] таких занятий> [62, с. 15].

Возможность осуществить эти Еамерения предостав-
ляла служба в армии, хотя карьера воеЕЕого ЕиItоIда осо-
бепно Ее привлекала ,Щеrtарта.

Военпая служба. Знакомство с И. Бекмапом.
Начало паучЕого творчества

В t6l8 г. ,Щекарт, как и многис сго соотечественIIиIIи,
тrринадлежавшие к разным рсдигиям, вступил доброволь,
цом в протестаЕтсную армию, сражавIIIуюся шротив о6-
щего врага Фраrrции и Голлавдии *- испано-австрийских
войск. Но в это время воOЕIIые действия приостановились
и ому Ее довелось trринимать участия в сра}кеЕиях.

Щекарт trопал в воеЕЕую школу для молодых дворяЕ-
иностраЕцев в Вреде, а ватOм, примерЕо череа год!
отправпеЕ под комаЕдоваЕие 8ЕамеЕитого тогда шолковод-
ца Морица Нассау. 3а годы олужбы в армии молодой
человек Еасмотрелоя Еа правдЕость, rрубость и расшу-
щеЕЕость казармеЕЕой жизни и Еашел ее отвратительпой,

Во время пребьтвапия в Бреде прои8ошло событие,
окававшее огромЕое влияЕие Еа BcIo дальвейшую живЕь
Щекарта: 10 ноября 1618 г. случай свел еIо с И. Бекма-
ном (Isaac Веесkшапп, t5ВВ-{637)-молодым доктором
медициЕы из Мидделъбурга, которьтй впоследствии рабо-
тал в Утрехте п Роттердаме, а с 1627 г. был ректором
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кодлежа в /{ордрехте, Из этого зf{акомства родилась их
долгая и плодотворЕая для обоих дружба.

Бекман, способный и разtrосторонний ученый, полу-
.rивший степеЕь доктора во Франции, обладал глубоrtими
позЕаЕиями в разЕых областях цауки и особенно в мате-
матике. Об этом свидетелLствуют, в тIастЕости, записи
в его дЕевнике, который он аккуратЕо вел, ЕатIиЕая
с 1604 г. * Впоследствии Бекмап fiоддерживал связи со
многими извсстЕыми учецыми, в том числе с Гассеrrди,
который, trосетив Бекмана в 1629 т. в Щордрехте, высоко
оцеЕил его как богатый источЕиIt научной ипформации и
IIлодотRорЕых идей **.

* Щневник Бекмана, _обнаруженпый в 1905 г., был опублиrrовав
в четырех ToI,Iax в _1939-1945 tr.: I. Веесkmаzrа. Journai tenu раrIssak Beeckmann de t604 а 1634. Publiб aveo une Introduction
et des notes раг С- de Wаагd, t. 1-4. La Науе, 1939-1945. Тамже
приведсЕа подробная биографпя Беttмана.-Отрывци из дЕевIIи-
rta Бекмаша RI(лlочены Taк}l{c ts собрапие сочЙнений Декарта в
цитируемом _издаllии Ш. Адама п П. Танвери [2, т. 10, с: 17-
169,331-348].

** В. Rochot. Вессkmапп, Gassendi et le principe tl'inertie.- кАrсhi-
ves internationales d'histoire des sсiепЪеs>, iSSZ, t. 31, 2В2*2В9;
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et des notes раг С- de Wаагd, t. 1-4. La Науе, 1939-1945. Тамже
приведсЕа подробная биографпя Беttмана.-Отрывци из дЕевIIи-
rta Бекмаша RI(лlочены Taк}l{c ts собрапие сочЙнений Декарта в
цитируемом _издаllии Ш. Адама п П. Танвери [2, т. 10, с: 17-
169,331-348].

** В. Rochot. Вессkmапп, Gassendi et le principe tl'inertie.- кАrсhi-
ves internationales d'histoire des sсiепЪеs>, iSSZ, t. 31, 2В2*2В9;
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щекарт и Бекман встретилис_ь, как утверждают биог-

рафы Щекарта? Еа улице около объявления? которое содер-

жало условие трудrrоii математической задачи и вывов ре-
rпить ее. Такие объявпепия, обращешнь_Iе к учецым и ко
всем иЕтересуIощимся математикой, былrл в то RреNIя

явлеЕием Еередким. Часто они служили Еачалом IIолез-

Еого Еаучfiого диспута.
Байе сообщает? что Щекарт, еще пJIохо владевший тол-

даЕдскиМ языком, обратиlrся к стоявшему рядом челOвоltу

с просьбой шеревести условие задачи па датиЕскиrл или

фрiпцузский iзык. Этим ,rеловеком и оказался Бекман,
iр""*""-"й ненадолТо в Бреду... Он выпоJIЕил прооьбу
молодого воеtrпого и дал ему свой адрес. На следующий

деrrь Щекарт приЕес Бекману решеЕие залачи и в раз-
говоре произвел IIа ЕеIо большое вIIе.IатлеЕие своим инте-

ресом к науке ц математическим талаптом, Щетали этой
истории, возможЕо, и Ее точЕы, Ео имеЕЕо с того времеЕи
ведет Eaalaлo мЕоголетЕее тесЕое общение учеЕых,

щружба с Бекманом, который бьтл старше его Еа во-

семь лет, зЕачила в то время для ,Щекарта очеЕь мЕого,
Она шробудила в нем стремлеЕие к заЕятиям Еаукои и от-
влекла от иIIтересов казармеЕной жизни. Беседы, диокус-
сии, затем переписItа с Бекманом послужили для ,Щекарта
толчком к Еачалу серьезrrой научной работы.

Сам он именцо так расценивал вIIачение этоIо зЕаком-
ства, обращаясь к Бекману со словами благодарнюсти ва

то, что ош заставил его (проснутьсяD. В шисьме ,Щекарта
к другу мы читаем: <Вы один извлекли меЕIя из моей
праздности и побудили меня вспол[нить то, что я зIIаJI и
что почти совсем ускодьзнуло ив моей памяти; когда мой
дух блуждал далеко от сjрьезных занятий, Вьт вернули
Б"о ,ru ,rра""о"r"rй путь> [30, т. L, с. 14l,

Бекману Щекарт посвятил свое uервое научЕое сочи-
ЕеЕие <СЙрепdiЪm Musicae)), закоЕчевное 31 декабря
1618 г., но непублиItовавшееся при его жиаЕи.- 

Бекман, в свою очередь, восхищался талаЕтом моло-

дого человека, <сеньёtlа де ПерроЕD, как тот представился
ор" знакомстве (этот титул, который Щекарт сохраЕяJI
всю жизнь, происходил от IIазваЕия поместья, пол)лIенIIо-
го им в rrаследство).

!. Т. Ctarh. Gassendi and the physics of Galileo.- <Isis>, t964, v, 54,

раrt 3,N l77.З52-370.
оФ.r'

..ý

Позже (в 1630 г,) их дружба временно омрачилась ив-
за склонпости Бекмана шриписать себе роль учителя и
идейного вдохЕовителя, что вызвало гпев ,Щекарта, чрез-
вычайпо чувствительЕоIо в такого рода вопросах. Тем не
менее начало их отIIошений знаменовало важнейшую веху
в биографии ,Щекарта.

,Щекарта и Бекмана объединял общий интерес к мате-
матике и физике и близкая обоим идея использования
взаимосвязи между этими IIауками. Уже тогда Щекарт
пачал размышлять Еад различпыми математическими за-
дачами, цапример о способах дедеЕия угла на произволь-
ное число частей. Он заносил ревультаты своих раздумий
в записIIуIо кIIижку, а ватем, после отъезда Бекмана из
Бреды в Миддельбург, сообщад ему о них в письмах. Их
обширr-rая переписка и дIIеRIIик Бекмана, который отме-
чал все, что было связаIlо с еIо молодым друIом, дали
пезамеЕимый материал для биографов,Щеrtарта.

В апреле {619 г. ,Щеrtарт, вероятно, чувствуя себя уг-
Еетенным бездействием, покцнул Голландию и встуtrил
в армию герцога Баварии. Сведения об атом периоде его
}кивни крайне скудны, цо можно полагать, что ему уда-
лось тоIда совершить путеIпествие по Европе, удовлетво-
рившее в каirой-то мере жаждч IIовых впечатлеЕиfr.. Из-
вестно, fiаIIример, что Щекарт присутствовал на праздне-
ствах flo случаIо Itоронации имIтератора Фердинанда, cu-
стоявшихся в июле - сеrrтябре 1619 г. во Франкфурте. Он
сообщал Бекмапу, что собирается IIосетить ,Щапиrо, fIоль-
шу и Венгрию, однако удалось ли ему осуществить ати
rrланы, trеизвестно. Щостоверно лишь то, что в своих ски-
таниях ,Щекарт Ее trрекращал занятий наукой и, как сви-
детельствуIот его письма к Бекману, Еамеревался вавер-
шить начатое сочинение по математике и мехаЕике.

Зиму 1619 г. ,Щекарт провел в Нейбурге * па flунае
(пригороде Ульма). В Ульме, круIIЕом цеIIтре научпой
мысли, он встретился с однIлм ив видных Еемецких 1шате-
матиков того времени И. Фаульгабером (Johann Faulha-
Ьеr, 1580-1635), )aвлекавшимся, в частЕости, раздичЕыми
вопрoсами арифметики, алтебры, теории чисел, а также
геометрии. Обнаружилось, что их иЕтересовали одиЕако-
вьте проблемы, ЕаfIример задача обобщевия теоремы Пи-
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фагора Еа трехмерЕое простраЕство. Щ,еttарт,_ л т9к . jJ."д"-
i"оuЁr"уrо, 

""о""Й 
Бекмiна, Ъанимался ето в 1619-t62t гг,,

а Фаульгабер опубликовал е_о_ решеЕие для одноIо ч.-астЕо-

го случая в вышедшем в 1622 г. сочцпении <<Арифмети-

ческие чудеса). Уuомянутая задача рассматриваJIась в Еа-
писаЕЕом в ато время трактате ,Щекарта о выпуклых MEoIo-
IраЕIIиках, который пе был опубликовац trри его живЕи,- 

ТоТ факт, чтО ФаульгабеР был членоМ ордеЕа ровеЕ-
крейцеров - одЕого из тайных религиовЕо-мистических
общесr-в, дал повод Еекоторым биографам подозревать,
что'щекiрт тоже trосвящался в секреты этого общоства и,

возможЕо, стал его членом, Одrrако для такого утвержде-
ция, по-видимому, Еет достаточЕых осЕоваrrий и, вообще,
как считаIот многие, соrr"rеоо"о, чтобы осторожный Де-
карт встуtrил в тесЕое общепие с ордеЕом, члеЕство 1в ко-
тором считадось trреступлешисм KaIt в католической Фран-

ции? так и в trротеставтской Голландии. Кроме того, фи-
лософия Щекарта весьма далека от учеЕия розеЕкрец-
церов *.''И*""r"" trредполоЖеЕие, что_в Еачале 1620 г, Щекарт
встречался с Iiеплеро* [266, с. t6-{7].

В то время оЕ ЕепрерывЕо размышлял Еад вопросами,
которые уже давIIо вызывали у EeIo мучительЕые сомЕе-
шия и привели в конце коЕцов к полЕому шopeBopoтyjo
взIлядах Еа мцр. f[ереворот шроизошел, когда Рене ,Ще-

карту было двадцать три года. Онл сам Еазывает точгiую

даiу-эrо"о события- 10 ноября 1619 г.-как деЕь, IIаи-

бооЬ" u"ж"ый в еrо жизци. <Я паходился тогда в Герма-
Еии,-писал оп в 1637 г. в ,,Рассуждепии о методе",- где

оказался в связи с войной, Ее коЕчившейся там и доЕыне,
когда я возвращался с короЕации имtrератора в армию,
цачавшаяся зима остаЕовила меЕя Еа одной из стояг{ок,
где я, Ее имея Еикаких развлекающих меЕя собеседников
и? кроме тоIо, не тревожимь]й, по счастью? Еикакими аа-

бЬтйи и страстямf, оста"ался целый деЕь одиЕ в теплой
комцате, имея полный досуг trредаваться равмышпеЕиямD
[5Гl, с. t7].

задумавшись над проблемами, которые с течеЕием
времеци казались ему все более запутаЕЕыми и ЕаполЕя-
лй душу мучительЕыми сомнеЕиями, ,Щекарт rrрцшел

iЪГо,,о" об отношевии fleltapTa н ордеIJу розеlrкреfiцеров рас-

"*oioc" 
в кЕиге В. Ф. ДсЙуоа [67l. См. TaKHte исс"Iедования

rii. .dдuru |22L, с.48], Ж. Сиfвепа [321+. с. 279,297-2g9l и др,

3tt

к убеrrtдеrтrrlо, что ЕаукII II искусства, изучению которых
olr отл:tл так Mнot,o времени, Ее могут дать твердого ру-
ководства для IIостижеIIил истишы, так как, излагая их,
лтоди обычно базируютсrI скорее Еа предположеЕиях, чем
IIа строгих доказательствах. Рассмотрев с атой точItи зре-
IIия все известIтые ему Еауки, ,Щеrtарт сдеJIал вывол, что
лишь математика способна предло}кить (Iтекоторые точ-
ные и очевидные соображения>. Этим свопм качеством
она обязана применяемому в пей методу. <<Так, напри-
мер,- писаJI Щекарт впоследствии,- ребепок, учившийся
арифметике, сделав правидьшо сложеЕие, может бьтть уве-
реII, что IIашел касательно искомой суммы все, что ум
tIеловеческий может тrайти; ибо метод, который }цит сле-
/(оватт, IлстинI-Iому порядку и точпо перечислять все обстоя-
тедьства ToIo, что ищется, облалает всем, что дает досто-
Rерность правилам арифмстиrtи> [там же, с. 24].

Исходя из IIекоторых ocHoBHLIx положений, вполЕе
очевидЕьтх, It слсдуfi точно опредеJIеЕЕым правилам рас-
счждения, математик строит цауку, в истицности которой
сомнеl!аться I1свозможно. ,Щекарт IIришел к выводу, что
если rlайти столь же прочЕые исходЕые trоложеЕия ддя
лругих Еаук, то, примеЕяя правила рассуждеЕия, подоб-
Еые правилам I[атематики, можtrо получить результаты,
не меIIее точные, TIeM математические.

<<Тс длишвые цепи выводов,- пIIсал оЕ,- сIIJIошь про-
стых и легItих, которыми обычно пользуются геомстры,
чтобы дойти до своих наиболее трудЕых доказательств, да-
пи мне шовод представить себе, что и все вещи, которые
моryт стать предп{етом вЕаЕия людей, Еаходятся между со-
бой в такой же последовательности. Таким образом, если
остерегаться приЕимать за иститIное что-либо, что таковым
не является, и всегда соблюдать порядок, в каком следует
RыводIIть одЕо из дрчтого, то не может существовать ис-
тиII Еи столь отдаленЕых, чтобьт отти бьтли Еепостижимы-
ми, Еи столь сокровеIlЕых, чтобьт неJIьзя было их раскрыть)
[там же, с. 23].

Уставовив этот IIриЕцип, составляющий сущЕость его
метода, Щеrtарт получил, пакоцец, критерий истиIIпости
лt, боilее того, поЕял, что, осЕовываясь Еа таких Еачалах,
п{ожет рассматриватL все Еауки, вместе взятые, как еди-
ттое целое.

Таким образом, оп ясЕо увидел, что способеЕ постро-
IIть теперь философскуIо систему, свободвую, как ему ка-
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задось, от IIедостатков, которыми страдали системЫ, СУ-

II{ествовавшие раньпIе.
,щеrtарт пришел к выводу, что прежде всего оЕ должеЕ

заl]ово пересмотреть убеждения, которые считал истиII-

Еыми. <ЧтЪ касается мпений,- писал оп,- приобретеIIЕых
I,Ii{oto ло тоIо времеЕи, я не мог предприЕять Еичего луч-
*u"o, iiu* избаiитuся от flиx раз и IIавсегда, чтобы заме-
пить их потом лучшими илIt теми же, Ео после согласо_

uаrrr" с требованЙямш рirзума> [там же, с, t9],
это означало, что вся его дальнейшая судьба доджЕа

сложиться ilo-LIHoMy, чсм прелставлялось раЕьше, Он твер-

до уверовал, что этим способом уластся провести жизЕь
торазло лучше, чсм ссли бьт он (строил ее только Еа ста_

рых осIIоваIIиях и опирался бы толт,ко IIа те начала, ко-

iopbTe восп,ринял в своей Iоности, Еикогда Ее подвергЕув
соl\tнсIIиIо, IIстIIн,IIы oElI илII rreT> [там же, с, 19],.

|{екарт рассчитывал, IlTo, применив новый метод к

различЕIым наукам, сможст получить столь же удовлетво-
ряюшIие его своей строгостыо результаты, какие получил
i-,ii*.йоrrr,е. FIо порядоIt пересмотра Iray* не мог быть

IIроизволъЕым: первой следовало? по. его мпеЕию, подверг-

цуть критIlке и перестройке философию, ибо из Еее долж-
ны быть заимствоваIIы Еачала друIих наук,

В то врсмя, одIIако, ош еще ше обнаружил (достовер-

.rьrх rrачал> caMoit философии и решил, что еIолглавЕая
,пдо"u будет состоять иl\,tентIо в их устаЕовлении, Это дело,
которое для неIо стало ((важнее всего на свете), требова-
Ло, как oll понял, большrого внимаЕия и це допускало
IIОС ПСIIТIIОСТII.

f(eItapT в ltолrтой мерс осозЕавал трудЕости, которые
R связII с подобнr,rм решецIlем ему предсТояло преодолеть,
он понIlN{ал, что ллл построения rrринципиальЕо цовои

фrrлософсrtой сшстемы ЕсдостаточIIо просто отказаться о1

cTapLIx в3тJIяJлов, I{ решIIIл, что приступит к осуIцествле_

IImTo сI}оего пап{ереЕиrI тольItо тогда, когда будет распола-
гатI, опытIIыN{ п{атерIrалом, /цостаточIIым для закладкLI

фупдамепта этого нового учеIIия.
олrIако собрать такой материал, оставаясь дома у очага

и rrроводrt l]ремя за чтенuем кпиг и в беседах с учеЕыми
оrliп"rr,'быiо Haltrloгo труднсе, tIeM страЕствуя и rrаблю-

даlr лейстВителыIуIО жизтIь. Поэтоплу Щскарт сшова отпра-

Вился]}П}rтсшсстВиеIIВТстIсIТI'IсДеВяТипослеДчIощIIхлеТ
(1620--162В), Tro elo словам, пIIчсм иIIым }Ie занимался!

80 37

как скитался по свету, стараясь быть более врителем, чем
действуlопlим лицом во всех разыгрывавшихся перед пи1\,I
(комедIlях).

Однако занятий Еауками оЕ Ее прекращал и продолжал
углубленно изучать астрономию, музыку, оптику, пытаясь
выявить характерЕые черты, общие для различЕых отрас-
лей зrrания, что было необходимо для решеЕия поставдеЕ-
rлоЙ задачи 

- 
IIостроеЕия единоЙ Еауки, столь же точноЙ

и дающей столь же достоверные результаты, как п,Iате-
матIIка.

Мrrого и успешЕо Щекарт занимался алгеброй и гсомст-
риой. По его свилетельствy, оII (Rремя от времепи уделял
несколLко часов специальЕо на то, чтобьт упражIIяться
в приложении метода к трудЕым проблемам математики))
[там же, с. 31] и друIих gаук, которые оЕ (как бы упо-
лобляп математическим)), освобождая их от исходных
ltоложетrийi казавшихся ему педостаточЕо прочными.

В 1620 г. вместе с армией ,Щеrtарт Еаходился в Богсмии,
а в следующем - в Венгриш. Тогда у Еего и созрело ре-
шенIIе оставить Boeнrrylo службу. ,Щекарт верЕулся во
Фрапциrо, посетив по дороге Северттую Германиlо и Гол-
ландиIо.

Скитапия

В tB22 г. ,Щекарт приехал в Ренн, чтобы цавестить от-
ца, которого не видел мЕого лет, и уладить дела с Еаслед-
cTBoIlI? оставшимся от матери. 3атем оЕ продолжил свои
странствия.

Теперь путь его лежал в Италию. По дороrе оп посетил
Париж, и возможЕо, что имеЕЕо в этот раз, во время Ее-
долгого пребывания в столице окрепла лружба Щекарта
с М. МсрсеЕIIом, прицеспIая такую пользу IIачке ХVII в.

По rrути в Италию Щекарт побывал в Швейrlарии.
В Щюрихе и других городах ему trредставляJIась возмож-
ность встретиться с философами и математиками, способ-
шыми заЕять его интересной беседой, ((Ео оfi паходил бо-
лее лrобопытЕым ЕаблIо,щ&тIr животIIых, воды, горы, вовдух
Itаждой страны)) [233, с. 56]. Эти rтаблrодения, как ему
кдз&лось, помогали проЕикнуть в природу вещей, что со-
ставляло тлавЕую цель молодоIо учеtrого, решивUIего сов-
дать повуIо Еауку о мироздаЕии.
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Из IПвейцарии через Тироль ,Щеrtарт проехал в Вене-
цию, где во время традициошцоIо мноIолюддото карЕа-
вала rrаблтодал церемо}Iию символического бракосочетапия
веЕециаЕского дожа с Адриатическим морем. Отсюда он
совершил паломшцчество в Лорето, выполЕяя обет, даш-
ный им в {619 г. шосле столL памятной для него ноябрь-
ской ночи, которая принесла ему отItрытие принципов но-
вой науки.

В конце тrоября 1623 г. ,Щекарт прибыл в Рим, провед
в IIем Еекоторое время и отправился в обратный путь.
Можпо было бьт ожидать, TITo, trроезжая через Тоскану,
оЕ захочет посетить Галилея, одЕако сведений о какой-
либо попытке встретиться со зЕаменитым астрономом нет;
поздЕее ,Щекарт утверждал, что Еикогда не видел его и
Ее имел с ним шикакIIх сношений.

В середине мая {624 г. ,Щекарт приехал в Туриrr, отку-
да направился на родиЕу через Пьемонт. Альпьт произве-
ли па пего глубокое впечатление. Впоследствии в сочи-
Еении {rМетеоры>, рассужлая о trриllиЕах грозовых явле.
ний, он писал: <ftr вспоминаIо, как одЕажды в мае видел
нечто подобrтое в Альпах, когда снеIа былц Еагреты и
стали тяжелыми rrод действшем солЕца, и малейшеIо дви-
жеЕия воздуха было достаточIIо? чтобы вIIезацЕо обвали-
лrrсь бо.пьшие их массы7 }Iавываемые, кажется, лавиIIами,
которые, громыхая R долинах, сильно Еапоминали раска-
ты Iрома)) [55, с. 257].

В 1625 г. ,Щекарт после новой встречи с отцом в Реrrrте
переехал в Париж, где обосновался в предмеотье Сен-
Жермеп, Еамереваясь, по словам А. Байе, вести уединеп-
llylo жизць. Олпаrtо это eмy не чдалось. Как пишет тот же
биоrраф, старые лрузья, а в особенности Мерсенп и Ми-
дорж, цастолько со;lействоваJIи расширению известности
,Щекарта, что число сго зЕакомых реsко увеличилось и ему
пришлось снова окунуться в жизЕь парижского общества.
Ето квартира превратилась вскоре в место светских встреч;
постепеЕно п,IпоIочисленные вивиты стали действовать ва
хозяина уIнетаIоще, вьтнулIIв его к смеЕе жилища.

Во время этого IrребываЕия в Париже ,Щекарт ближе
познакоп{ился с обrriсством уqеЕых, чьи иЕтересы ему были
близки. Наиболее тесшые отЕошения ,Щекарт шоддержи-
tsал с Мерсешном и П{идоржем. Первому из Еих суждеЕо
было впоследствии стать одЕой из цептраJIьЕых фи"ур
в научной жизЕи ХVII в., в которой оЕ сыграл, ItflK гов0:

з8

М. Мерсенн

рят его биографы,,зл.:9л, роль (секретаря ученой Евро-
:""} л ::I""Ta упр аВления > _идеЙ, ц"р*'уо"р о" авших во в сехооластях иЕтеллектуатrьвой живЕи Toio uрем"ни - в фило-софии' математикеi 6"ryй, ,"";й; и теории музыки.Родившийся 8 сеfтябрr'l5ЪБ;:;' М"";-;;' ;ъ#ffi;.l,'[ерсенн был вьтходцем из крестьяпской семьи. Он учился
; ЙЖil: "Ъr.Н3" 

*й#;а*flт#ъ:,""ваЕия коллежа

-е .Щекаlrа. I1;; этого оЕ изучал ,;"""Ъ#"""Н#i:;затем ааFимался преподава}rи ем.
.ts t611 г. Мерсепн вступшл в орден мишоритов и двад-цать восемь лет жиз}Iи провел i Moнacru,fr. 

" П^ЙЙ,посвятив себя науке. 
_О_н 

наiоди"." 
" цЪ"rре кружка, объ-едиЕившего виднейтгrих trарпжских y*brur", и вел актив-rlylo паучцую перепискч *.

* 
I_.J_._"_ry*з М. М9р,9сuна дает болатый ма
ЧсториЕ пауtп ХVII 

". ir., M:"ii;;;;;;_'lýP_"_un Для и3Учеция
liёе llar мй р. i;;еrу et с, de wаагd, ,. i-:fifff:i*i.i"in"ri}
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г-

постепеrrно Мерсенн стал свявующим звеЕом между
caI[LIMи кр,уrrными учепыми Евроцы - Щекартом, Гrой-
геЕсом, Ферма, оrцо", и сыпом Паскалями, Робервалом,

ЩезаргЬм, 
-Гurrrо"еr, Кавальери, Торричелли, Гассенди,

Гоббсом, Каркави и ДР.,- умело цаtrравляя их иIIтересы
Еа решение задач, предстаRлявшихся ему наиболее ак-
туальItыми, а иногда проRоцируя споры, в ходе которых

рожлались IIовыс идеи, определившие лицо атой важrrей-
rrrей эtrохrr I] IIсториИ науки. В лискуссиях, часто прово-

диl]пI!lхся l}ccbмa бурно, MepceTrH служил посредЕиком и
старался, чтобы в результатЬ был IIолучеЕ максимальный
наfчшый эффект. Ero деятельность имела важЕейшее зна-
.r"i"u, ибо ^в то время, котда во Франции еще не было
академиI,I Haylt и научпых журЕалов, личЕая переписка
являласъ едиIlстве}Iшым срсдством обмеЕа научrrой инфор-
мацией.

Услrлия Mepcerrrra, паправлеЕные Еа устаЕовлецие свя-
зей между учеными Европы, имели своим резудьтатом
начало их коддективной исследовательской работы. Поэто-
му его с полным основаIIием рассматривают как вдохно-
пйrел" и фактическоIо совдателя fаучноIо объедиЕеЕия,
на базе которого впоследствии образовалась широко из-
вестIIая Париrкская академия наук, официальЕо учреждеЕ-
пая в t666 г.

Стреллясь активизировать научную работу совремеЁни-
ков, Мерсецн всеми средстRами старался заставить уче-
ных п\rбликовать труды: включал в свои собствеЕЕые со-
чиненияI отрывItи ив этих трудов, ставших ему известны_
foIи из писем или устЕых сообщений, заранее объявлял
об их выходе и, вызывая обсуждеЕие еще IIе вавершенЕых
исслелований, побуждал авторов к окоЕчаЕию работьт.

lТарижtский rrаучный кружок притягивал к себе уче-
Еь]х Ilз других страп. Приезжая во ФранциIо, они уста-
IпавJIивали здOсь JIичпые знакомства, чему Мерсепн прида-
вал больrrrос значспие. Со своими корреспоЕдентами oT,I вЕа-
комился также во время поездок по Европе: в 1629 г. он
посетил Голландиrо, в 7644-|645 тг. с большой пользой
для науки rrровел левять месяцев в Риме.

1963; С. d,e Waard. А la Tccherche dc la соrrеsропdапсе dc Меr-
senfio.- <Revue d'histoire des sciences>>, 1И,В, t. 2, N t, 13-2В;
В. Rochot. La соrrеslюпdапсе scientifique du рёrе l\Iеrsеппс. Ра-

гis, 1966.

40 4l

Содействуя работе друшх, Мерсенн и сам аIIтивIIо
запимался Еа5птным творчеством. В мноточислеппых сочи-
нениях Мерсенна затрагивались самые животрепещущие
воtIросы математическоm остествозпапия того времепи.
В мехапике, математике, оtrтиItе, теории музыки он оста-
вил значителыrьтй след Ее только как прошаIандист IIовых
идей, rro и как оригинальЕый ученый *. Ему приЕадлежат,
}Iапрймер? существеЕпые открытия в области акустики.

В трудах Мерсенна, в частности в его (Физико-матема-
тических размышленияхD, вышедIпих в t644 г., рассмат-
ривались результаты, получетIIIые в области теории чисел
совремеIIпыми ему математиками, прсжде всего П. (DepMa,
а также им самим. Его имя проч]Iо воIIIло в историIо
тсории чисел, где самостоятсльпуIо l]адачу представляет
иссдедоваЕие так IIазываемых чисел Mepcerlrra, имсIощих
виц Мп:2", t. Мерсепн высItазал общее утверждспие,
что Мо лрп р:2, 3, 5, 7, t3, 17, 19, 31, 67, t27, 257 являютсяr
простыми (он ошибся, вклIочив 67, 257 тт опустив 61,
В9, 107). Проверкой IrравильностIл этого утвернtдепия,
исtIравлеЕием ошибоrt Мерсенна и фактическим IIахож-
деЕием сомtrожителей чисел 2ul-t л 2257-| заЕимались
мIlогие математики вrrлоть до ХХ в. Немало работ, в том
числе и современЕых, посвящеЕо отыскаЕию Еовых чисел
Мерсенна.

Большое зЕачеtrие Мерсенн rrридавал также чрезвы-
чайпо актуальЕому в его время вопросу - публикации
трудов классиков аЕтичЕой науки.

В жизЕи ,Щекарта Мерсенн сыграл огромfiую роль.
Оставаясь всегда основным корресrrондентом Щекарта
tIосле его отъезда из Парижа, Мерсенн информировал
сIо о том, что происходит в тIаучном мире, связывал его
с другими исследователями, сообцал о rтолученных ими
результатах, а главЕое 

- 
засыпад его вопросами Еа самьlе

а]tтуальЕые темы из области физики, математики,

* Относителъпо роли МерсенЕа в истории Еауки см.: Р. Dпhеm.
Les origines de Ia statique. Рагis,1905-1906, t.1,295-299; R.Le-
rzobJe. Меrsеппе ou naissance de mёсапismе. Paris, 1943; Л. LепоЬ-
Je. Quelques aspects d'uno rёчо]u,tiоп scientifique.- <Revuc d'histoi-
rе des sciences>, 1948, t. 2, N l, 53-79; Р. НumЬеrt. Mersenne ct
les astronomes de son temps.- <Revue d'histoire des sciences>,
194В, t.2, N 1,2S-32. L. Дugеr. Le R. Р. Mersenne et Ia physi-
que.- <Revue d'histoire des sciences>, 194В, t. 2, N 1, 33-52. Об
отношеЕии Мерсенна к учеЕию Коперпиrrа см.: I7. L. Нiпе. Меу
senne and copernicanism.- <tlsis>, 1973, vol. 64, N 221, {8-32.
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- 
засыпад его вопросами Еа самьlе
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* Относителъпо роли МерсенЕа в истории Еауки см.: Р. Dпhеm.
Les origines de Ia statique. Рагis,1905-1906, t.1,295-299; R.Le-
rzobJe. Меrsеппе ou naissance de mёсапismе. Paris, 1943; Л. LепоЬ-
Je. Quelques aspects d'uno rёчо]u,tiоп scientifique.- <Revuc d'histoi-
rе des sciences>, 1948, t. 2, N l, 53-79; Р. НumЬеrt. Mersenne ct
les astronomes de son temps.- <Revue d'histoire des sciences>,
194В, t.2, N 1,2S-32. L. Дugеr. Le R. Р. Mersenne et Ia physi-
que.- <Revue d'histoire des sciences>, 194В, t. 2, N 1, 33-52. Об
отношеЕии Мерсенна к учеЕию Коперпиrrа см.: I7. L. Нiпе. Меу
senne and copernicanism.- <tlsis>, 1973, vol. 64, N 221, {8-32.



техЕики и философии. Щля Щекарта trисьма Мерсепна
являлись важньтм стимулом, если Ее самой творческой
работы, то, во всяком случае, труда по литературЕому
оформлепию ее результатов.

Постояsно общаясь с крупЕейшими учеЕыми своего
времеЕи, Мерсенн сохраЕил Еезависимость ума и имел
собствепное мЕеЕие в ЕаучЕых спорах. Оп rrе приЕял,
например, тезис ,Щекарта: <Я мыслю, следовательЕо, я
существую)), и часто выступал Еа ст,ороне Гассепди,
Роберваля и других оппоЕеЕтов своего друга. Метафизике
,Щекарта оЕ предпочита.ц сеЕсуализм Гоббса, а ег0 фlлэике -
физиrtу Гадилея и Паскаля,

К Галилеrо Мерсешн всеIда испытывал глубокую
симпатию, был сторопЕиком его физической теории л
шеустанЕо пропагаЕдировал сочиgеЕия великого итальяЕ-
ца. В 1629 г., зная об обострении отношениft Галилея
с ипквизицией, оЕ предложил cвolo IIомощь в публикации
его сочиЕеЕия во Франции. И даже после осуждеЕия
Галилея Ватиканом Мерсенн в 1634 г. опубликовал его
<Механику> с хвалебным предисловием. В {639 г., через
год после выхода в свет последЕего труда Галилея,
Мерсевп изложил его содержавие в <<Новых мыслях Гали-
лея)) и дал его сокращеЕЕый перевод с коммеЕтариями.

Оценивая роль МерсеЕЕа в развитии научпой мысли
в Европе, совремеЕЕые биографьт, имеющие возможЕость
рассматривать его деятельЕость в исторической перспек-
тиве, отдают дол}кЕое этому Ееутомимому тружеЕику
Еауки.

К кругу JлIеЕых, особенпо близкшх к Мерсенrу,
тrриЕадлежал пре}кде всеIо ГIьер Ферма (PierTe Fеr-
mat, 1601-1665) , по профессии юрист, сгуживший долме
годы советником парламеЕта в Тулузе и ставший круппей-
шим математиком ХVII в. * Свободное от службьт время
oIJ посвящал изучеЕию трудов древЕих учеЕых, явившихся
основой его собствеЕЕых математических исследований.
Полученные им фундамеЕталъЕые результаты оц публи-
ковал редко, Ео сообщал их в письмах к парижским

Литература о творчестве П. Ферма весьма обширна. См., напри-
мер, [155, 214, 459], а также: Л. С. Фреil,м,ан. Ферма, Торричелли,
Роберваль.- В кн.: У истоков классичоско.ft ЕаукЕ. Под ред.
А. Н. Ботолюбова. М., <}Iаутtал, t968, с. l73-Z54.

п 43

П. cllcpMa

друзьям, в частности MepceHlly, так что orrл быстро ста-
повились достояIIиеп{ пауrlg9; обu{ествеII[ости. Поэтому,
хотя сочипения Ферма были опублиrtовапы его сыЕом
лишь спустя 74 лет после смерти учеIIого, оцромпое влия-
ние его замечатеJIьных отItрытий на развитие различных
областей математики XVII в. скаi]алось чрезвычайно
быстро.

,Щругой известный математик XYII э., близкий к Мер-
сенну, Роберваль (Жтлль Персопье де Роберваль, Gilles
Personne de Roberval, 1602-1675), был профессором Кол-
леж де Фравс, а впоследствии- одтrим из первых членов
Парижской академии наук. Его активI]ая научЕая деятедь-
ность в разных областях естествозЕапия - физике, меха-
нике, астрономии - отразилась и в IIечатIIых трудах, и в
обширпой переписке со мЕоги1,Iи выдаIоIцимися учеЕыми.
Особенпо велики еIо заслуги в математике и, в частцости,
в разработке инфинитевимальных методов, которые явля-
лись предметом исследоваший ведущих математцков того
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ВРемецИ - Ферма, Щ,екарта, ТоррiшчеллИ, КавальорИ
ц др. I L55,2L4l.

,Щ,екарта связала с Робервалем мЕогоJIетIIяя ocTpa,I

ЕаучЕая дискуосия? перешедшая во враждебньте отноше-

Еия, цо сыгравшая важЕ)tю цоль в истории матема-
,икй XVII в. Ъ ходе дисItуссии было поставлеЕо и решеЕо
мцого актуальЕых uаучЕых вопрооов. Щискуссия эта
будила творческую мысль и у других учецых, вциматеJIьIIо
следивших ва ее ходом.'ЁобервалЬ 

сIIискаЛ себе известЕость человека, крайне
трудЕогО в общении, оо сварливым и сItлочЕым характером,
OT"iKo, по утверждеЕию Еекоторых _биографов, такую

репутацию создалш ему гдавIIым _образом сторонники
-,Щекарта, 

rtоторый, как извеотЕо, был таltже далеItо нс
сдержаЕIIым в своих выстуIIдециrIх протшв IIаучцых uро-
тивциItов и не отличался объоrtтивцостью в оцеllке их
заслуг. Мерсенн же питад к Робервалю_глубокое уважение
ItaK к учеЕому. и поддерживал с_пим близкие отIIошеIIия,

Оrромпое uл""н"е оказал Робервагь на_формир9чl*ие

"uyr"'"r* 
воззрепий Блеза Паскаля (Btaise Pascale, 1623_

roozl. Отец Блеза - Этьенrr Пасrtадь (15BB-t651), юрист
и зЕатоIt математических шаук, философии и литера-
туры - 

был члеЕом кружка, группировавшегося вокруI
йЁр.пrr"". Сцачала оrr, живя постояЕЕо в Клермон-Фер-

ран'с, общался с его уча_стциками главIIым обра.зом gосред-
ством переIrиски; B-{63t г., rrереехав_ с семьей в Париж,
оrr rrриЕял горячее участие в спjрах Ферма и ,Щекарта,

iр"д" учеЪых, о которыми Щекарт общался в Ilар_иже,

А. Бъйе Еавывает также известЕого математика ХYII в,

бр.""й" де Бесси (Bernarcl FrепiсIе de Bessy, ок, 1605-
1675), которому приЕадлежат иЕтересЕые ревультаты в тоо-

рии чисел, получеЕЕые при решеции задач, шоста_влеЕIIых

другими математиками, и прежде всего Ферма, Хотя при
*"r", Френикля де Бесси труды его rrочти не публикова-
JIись, оЕ бьтл членом Парижской академии наук с момеIIта

ее возникЕовсЕия.
В числе близких друаей Щекарта был К, Мидорж, Оп

известеII как одиЕ из выдаюЩихся математиков ХVII в,,

имя которОго неразрЫвIIо связапО, в пелрвую очередь, с ран-
нсй истоfrией пръекiивцой геометрии. Основной его труд -
четырсхтомЕое <<Введение в катоптрику и диоптриItуD,
в IIем рассматривадась теория конических сечеЕии,

ПоЪло"амЪ. Бuйо, ниЪ кем другuм Щекарт пе вел бо-
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лее полеаных для rтето бесод, чем с Мидоржем, и fiичьи
услуги ему не были столь важlIы. Милорж в то время
с большим увдечепием заIIимался огrтикой и в особеrrности
отражательЕыми веркалами, Iiоторым оЕ придавал различ-
ную (в том tIисле параболи.rсскуrо) форлrу. Работа Мидор-
жа окавалась ocoбerrrro б.rtизrtой f{ertapTy, иIIтерес Itоторого
к оптике и, в частности, It искусству изготовJIеIIия увеJIи-
чительных cTeItoJI возниIt еще в I0IIости, Itогда вмссте с сов-
ремепциItами оII IIерснtил сидьнос впOчатJIсЕие от замеча-
тельных астроЕомических tlтIt;rытий Галилея, сделаIIЕых
при помощи тедескопа.

Занятия прикладной оrtтикой приведи Щекарта также
к близкому зЕакомству со знамспитым rrариiltским мастс-
ром trо шлифовке cTeltoJr Феррьс; последrтий, как пишет
А. Байе, был <гrе простыIrI ре}lос.цспниItом, которыii умеет
лишь двигатr, руrtой, Ео владеJI TtlIt}Ke теорией своей rrpo-
фессии и не бьтл IIесвсдуIцим в MtlTcMaTиKe> [233, с. t]; оши
привязались друг к цругу, и ,Щ,сltарт старался цомочь ему
совершецствоваться в mcltyccTlj0 изготовдения оптических
иIIструмеIIтов.

,Щекарт вообще цридавал огромцое вцачение роли ма-
стеров-практиков в развитии uауки, особенно оптики. Об
этом свидетельствуIот elo сJIова в <ЩиоптрикеD fIо поводу
открытия тедсскоtrа: <..,It стьтду нашей ЕауItи, это отItры-
тие, столь IIолезное и удивитсJIыIое, следует приписать слу-
чаIо и удачс. Приблизителъно тридцать дет тому цазад
неrtий Яков Меций из голландского города Алrtмар, не
имевший никакого образоваrrия, хотя его отец и брат были
математиками шо професоии, паходил особое удовольствие
в изготовлениш зеркал и лицз, составJIясмых ил,I зимой
даже изо льда, вовможIIость чеIо trодтверждепа опытом.
Обладая несколькими лиIIзами различrтой форлrы, оЕ слу-
чайцо шришел к мысдц посмотреть черсз две линвы, одЕа
из Itоторых была толще в середине, чем по KparIM, а другая,
наоборот, была зrrачительно толще по краям, чем в сере-
дине; ош их так удачно пристроил к коЕцам трубьт, что
в сущности создал псрвую зритсльнуIо трубу. Все прочие,
появившиеся с тех пор, были изготовлены исклIочительн0
соIласЕо атому образцу, причем, Еасколько мпе известЕо,
Еикто Ее определил точЕо фиryры, которую должны иметь
эти лиЕвы)) [55, с. 69-70].

Свою <tЩиоптрику)) Щекарт обращал не только к уче-
trым, Ео и к шрактикам, поэтому стремился к trростоте и
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ством переIrиски; B-{63t г., rrереехав_ с семьей в Париж,
оrr rrриЕял горячее участие в спjрах Ферма и ,Щекарта,

iр"д" учеЪых, о которыми Щекарт общался в Ilар_иже,

А. Бъйе Еавывает также известЕого математика ХYII в,

бр.""й" де Бесси (Bernarcl FrепiсIе de Bessy, ок, 1605-
1675), которому приЕадлежат иЕтересЕые ревультаты в тоо-

рии чисел, получеЕЕые при решеции задач, шоста_влеЕIIых

другими математиками, и прежде всего Ферма, Хотя при
*"r", Френикля де Бесси труды его rrочти не публикова-
JIись, оЕ бьтл членом Парижской академии наук с момеIIта

ее возникЕовсЕия.
В числе близких друаей Щекарта был К, Мидорж, Оп

известеII как одиЕ из выдаюЩихся математиков ХVII в,,

имя которОго неразрЫвIIо связапО, в пелрвую очередь, с ран-
нсй истоfrией пръекiивцой геометрии. Основной его труд -
четырсхтомЕое <<Введение в катоптрику и диоптриItуD,
в IIем рассматривадась теория конических сечеЕии,

ПоЪло"амЪ. Бuйо, ниЪ кем другuм Щекарт пе вел бо-
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лее полеаных для rтето бесод, чем с Мидоржем, и fiичьи
услуги ему не были столь важlIы. Милорж в то время
с большим увдечепием заIIимался огrтикой и в особеrrности
отражательЕыми веркалами, Iiоторым оЕ придавал различ-
ную (в том tIисле параболи.rсскуrо) форлrу. Работа Мидор-
жа окавалась ocoбerrrro б.rtизrtой f{ertapTy, иIIтерес Itоторого
к оптике и, в частности, It искусству изготовJIеIIия увеJIи-
чительных cTeItoJI возниIt еще в I0IIости, Itогда вмссте с сов-
ремепциItами оII IIерснtил сидьнос впOчатJIсЕие от замеча-
тельных астроЕомических tlтIt;rытий Галилея, сделаIIЕых
при помощи тедескопа.

Занятия прикладной оrtтикой приведи Щекарта также
к близкому зЕакомству со знамспитым rrариiltским мастс-
ром trо шлифовке cTeltoJr Феррьс; последrтий, как пишет
А. Байе, был <гrе простыIrI ре}lос.цспниItом, которыii умеет
лишь двигатr, руrtой, Ео владеJI TtlIt}Ke теорией своей rrpo-
фессии и не бьтл IIесвсдуIцим в MtlTcMaTиKe> [233, с. t]; оши
привязались друг к цругу, и ,Щ,сltарт старался цомочь ему
совершецствоваться в mcltyccTlj0 изготовдения оптических
иIIструмеIIтов.

,Щекарт вообще цридавал огромцое вцачение роли ма-
стеров-практиков в развитии uауки, особенно оптики. Об
этом свидетельствуIот elo сJIова в <ЩиоптрикеD fIо поводу
открытия тедсскоtrа: <..,It стьтду нашей ЕауItи, это отItры-
тие, столь IIолезное и удивитсJIыIое, следует приписать слу-
чаIо и удачс. Приблизителъно тридцать дет тому цазад
неrtий Яков Меций из голландского города Алrtмар, не
имевший никакого образоваrrия, хотя его отец и брат были
математиками шо професоии, паходил особое удовольствие
в изготовлениш зеркал и лицз, составJIясмых ил,I зимой
даже изо льда, вовможIIость чеIо trодтверждепа опытом.
Обладая несколькими лиIIзами различrтой форлrы, оЕ слу-
чайцо шришел к мысдц посмотреть черсз две линвы, одЕа
из Itоторых была толще в середине, чем по KparIM, а другая,
наоборот, была зrrачительно толще по краям, чем в сере-
дине; ош их так удачно пристроил к коЕцам трубьт, что
в сущности создал псрвую зритсльнуIо трубу. Все прочие,
появившиеся с тех пор, были изготовлены исклIочительн0
соIласЕо атому образцу, причем, Еасколько мпе известЕо,
Еикто Ее определил точЕо фиryры, которую должны иметь
эти лиЕвы)) [55, с. 69-70].

Свою <tЩиоптрику)) Щекарт обращал не только к уче-
trым, Ео и к шрактикам, поэтому стремился к trростоте и



доходчивости изложеIJия. <<И trоскольку изготовдение при-
боров, о которых я буду говорить, зависит от искусств8 ма-
стеров, обычно не имеющих образования, я постараюсь
быть тrонятным всем7 Еичеrо не пропускать и Ее IIредпо-
лагать, что какие-либо факты уже известIIы ив изучеЕия
других Еаук)) [там же, с. 69-70].

Вероятно, в это же время Щекарт IIозЕакомился и с ма*
тематиком Флоримопдом,Щебопом (Florimond Debeaune,
1601-t652), который вначале был военrrым, а позднее
Еаходился на Iосударственgой службе в областЕом суде
в г. Блуа? где жил rrостоянЕо, нередко приезжая в Париж
trо делам. Позже ,Щекарт и ,Щебон состояли в длительной
переписке. Щебон интересовадся оптиItой и дlугими физи-
ко-математцческими дисципJIиЕами, расtrолагал богатой
библиотекой, хорошо оборудоваяной обсерваториейи даrltе
мастерской для шлифовки стекол. Ревультатов свOих иссле-
дований оп обычно ве шубликовал; ЕаIIисаЕЕые им <<.Щи-

оптриItаD и (МехаЕика)) оказадись утеряЕными. ,Щеrtарт
отЕосился rr ,Щебону с уважснием и Iоворил впоследствии,
что Еикто IIе IIоЕIял его геометриIо лучше, чем этот мате-
матдк.

Несколько rrоздЕее - после 16З7 г._. завfIзалось зна-
комство Щекарта с выдающимся французским математи-
ком, иЕженером и архитектором Жераром ,Щезаргом,
осцовоположЕиком tIроективIIой геометрии.

Несомпенно, он общался так}ке и с К. Г. Баше де Ме-
зириаком (Claude Gаsраrd Bachet de Mбziriac, 158t-1638),
которого оЕ Ее раз упоминал в письмах. Этот разтrосто-
ронЕе образовапrrьтй человек, rоэт и знаток языков, бьтл
известЕым математиком и заЕимался главЕым образом
арифметикой и теорией чисел. В !,6t2 г. он составил сбор-
пик <<Приятные и занимательЕые задачи)), а в L621 t. из-
дал греческий текст <Арифметики> Щиофанта с латинским
IIереводом и примечаниями, тем самым оЕ сделал достуtr-
Еым европейским математикам это проивведеЕие? из}це-

ние которого даJIо отимул к широкому развитию теории
чисел.

К кругу близких зЕакомых Щекарта rrриЕадлежал такfitе
математик и лиЕгвист Клод Арди (Claude Hardy, ок.
t59B-1678), который, как свпдетелLствует А. Байе, вла-
дел тридцатью шестьIо языками и диалектами. Он в 1625 г.
издал греческий текст <Щанныхл Евклида, вместе с латиЕ-
ским переводом. Вшоследствиш Ардивел ЕаучЕую IIерешис-
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II. ГассенOu

ку с Щекартом и оставадся ег0 соlозflиItом в сIIорах с
Ферма *.

С кружком М. N[ерсенЕа в течеЕие додгих лет бътл
тесЕо связаЕ выдающийся французский филоооф-матери-
алист Пьер Гассенди (Pierre Gassendi, 1592-1655), плодо-
творно работавший в различпых областях естественЕых
паук. ЯрыЙ враг средневековоЙ схоластики, выстушавшиЙ
против освящеIIЕых традицией научных ввглядов, оЕ IIод-
вергался гонениям со стороны ордеЕа иеауитов. ГIо мно-
гим философским вопросам Гассеrтди выстуIIал против
Щекарта, критЕкуя его теорию с материалистических rrо-
зиций **.

* См. письма ,Щекарта [3Ц т. 2, о. 287-290]. Русский поревод
А. П. Юшкевича в кп. [53].** ОтпосительЕо взаимоотrтошеший ýекарта и Гассенди и различия
их философских yoтaýoвort см. [77], а также: II. Schneider. Die
Stellung Gassendis zu Descartes. Leipzig, 790tt; F. Меgеr. Gassen-
di et Descartes. Actes du Сопgrёs du Tricentenaire de Рiеrrе Gas-
sendi. Paris, lg55, 217-226; R, Рiпtаrd. Desoartes et Gassendi.
Тrачаuх du IX Сопgrёs International de plrilosophie. Сопgrёs
Descartes, t. III. Paris, 1937, 105.



доходчивости изложеIJия. <<И trоскольку изготовдение при-
боров, о которых я буду говорить, зависит от искусств8 ма-
стеров, обычно не имеющих образования, я постараюсь
быть тrонятным всем7 Еичеrо не пропускать и Ее IIредпо-
лагать, что какие-либо факты уже известIIы ив изучеЕия
других Еаук)) [там же, с. 69-70].

Вероятно, в это же время Щекарт IIозЕакомился и с ма*
тематиком Флоримопдом,Щебопом (Florimond Debeaune,
1601-t652), который вначале был военrrым, а позднее
Еаходился на Iосударственgой службе в областЕом суде
в г. Блуа? где жил rrостоянЕо, нередко приезжая в Париж
trо делам. Позже ,Щекарт и ,Щебон состояли в длительной
переписке. Щебон интересовадся оптиItой и дlугими физи-
ко-математцческими дисципJIиЕами, расtrолагал богатой
библиотекой, хорошо оборудоваяной обсерваториейи даrltе
мастерской для шлифовки стекол. Ревультатов свOих иссле-
дований оп обычно ве шубликовал; ЕаIIисаЕЕые им <<.Щи-

оптриItаD и (МехаЕика)) оказадись утеряЕными. ,Щеrtарт
отЕосился rr ,Щебону с уважснием и Iоворил впоследствии,
что Еикто IIе IIоЕIял его геометриIо лучше, чем этот мате-
матдк.

Несколько rrоздЕее - после 16З7 г._. завfIзалось зна-
комство Щекарта с выдающимся французским математи-
ком, иЕженером и архитектором Жераром ,Щезаргом,
осцовоположЕиком tIроективIIой геометрии.

Несомпенно, он общался так}ке и с К. Г. Баше де Ме-
зириаком (Claude Gаsраrd Bachet de Mбziriac, 158t-1638),
которого оЕ Ее раз упоминал в письмах. Этот разтrосто-
ронЕе образовапrrьтй человек, rоэт и знаток языков, бьтл
известЕым математиком и заЕимался главЕым образом
арифметикой и теорией чисел. В !,6t2 г. он составил сбор-
пик <<Приятные и занимательЕые задачи)), а в L621 t. из-
дал греческий текст <Арифметики> Щиофанта с латинским
IIереводом и примечаниями, тем самым оЕ сделал достуtr-
Еым европейским математикам это проивведеЕие? из}це-

ние которого даJIо отимул к широкому развитию теории
чисел.

К кругу близких зЕакомых Щекарта rrриЕадлежал такfitе
математик и лиЕгвист Клод Арди (Claude Hardy, ок.
t59B-1678), который, как свпдетелLствует А. Байе, вла-
дел тридцатью шестьIо языками и диалектами. Он в 1625 г.
издал греческий текст <Щанныхл Евклида, вместе с латиЕ-
ским переводом. Вшоследствиш Ардивел ЕаучЕую IIерешис-

46 47

II. ГассенOu

ку с Щекартом и оставадся ег0 соlозflиItом в сIIорах с
Ферма *.

С кружком М. N[ерсенЕа в течеЕие додгих лет бътл
тесЕо связаЕ выдающийся французский филоооф-матери-
алист Пьер Гассенди (Pierre Gassendi, 1592-1655), плодо-
творно работавший в различпых областях естественЕых
паук. ЯрыЙ враг средневековоЙ схоластики, выстушавшиЙ
против освящеIIЕых традицией научных ввглядов, оЕ IIод-
вергался гонениям со стороны ордеЕа иеауитов. ГIо мно-
гим философским вопросам Гассеrтди выстуIIал против
Щекарта, критЕкуя его теорию с материалистических rrо-
зиций **.

* См. письма ,Щекарта [3Ц т. 2, о. 287-290]. Русский поревод
А. П. Юшкевича в кп. [53].** ОтпосительЕо взаимоотrтошеший ýекарта и Гассенди и различия
их философских yoтaýoвort см. [77], а также: II. Schneider. Die
Stellung Gassendis zu Descartes. Leipzig, 790tt; F. Меgеr. Gassen-
di et Descartes. Actes du Сопgrёs du Tricentenaire de Рiеrrе Gas-
sendi. Paris, lg55, 217-226; R, Рiпtаrd. Desoartes et Gassendi.
Тrачаuх du IX Сопgrёs International de plrilosophie. Сопgrёs
Descartes, t. III. Paris, 1937, 105.



,Щекарт и Гассенди не раз встречались и вели rrереписку
fIо воIIросам естествознания, волновавшим умы учеЕых
того времени.

ГIроявляя особый интерес к астроIтомии, Гассеrrди по-
стоянIIо изучал небесные явления. Наблюдения затмсЕII
Солнца он проводил в !62|, t630,16З9, t645,[652,1654гг.,
затмения Луны - десять раз? I1ачиЕая с t623 г. 7 ноября
{63t г. он наблrодал trрохождение Меркурия по дIlску
Солнща, предсказанное Кешлером.

Гассенди занимался атмосферноit оптикой и метеоро-
лотией, равмышлял над приЕципиальЕыми вопросами ме-
ханиItи? занимавшими в то время ведущих европейских

ученых и trрежде всеIо Галилея, с которым у Гассенди
устаIlовились шрочЕьте научшые связи. В 1632 г. Галилей
переслал ему экземпляр только что вышедшеIо из IIечатш
<Щиалога о двух системах мира)).

Помимо различных проблем физики. как современной,
так и античной, исследование которых занимало Гассенди
главЕым обрааом с общефилософской точки зрения, ето
привлекали воIIросы о законах, управляющих живым oi]-
ганизмом. Гассеrrди также? как и ,Щекарт, }киво интересо-
вался медициной.

Гассенди обладал также большими математическими
позЕаниями. С 1645 г. он стал профессором математики
в Королевском коллеже в Париже.

Стремясь дать философскую осIIову IIовому естество-
зЕанию, Гассенди в то же время вIIимательно изучал нау-
кy прошлого. Он составил Еаучные биографии выдающих-
ся астрономов РетиомонтаЕа, ГIейрбаха, FIиколая Копер-
ника и Тихо Брате.

Гассенди всегда находился в цеЕтре современной ему
научной жизни, общаясь как лично, так и посредством
trе]]еIIиски с многими видными учеЕыми и сыграл важЕую
роль в развитии науItи XYII в. Он оказал немалое влия-
ние па творческуIо работу Щекарта. По словам А. Койре,
Гассенди <не бьтл великим ученым, и в истории rтayшI -в строгом смысле слова - Место, которое ему принадле-
,жит, не очеЕь важно. Ясно, что его Еельзя сравнить Еи с
великими гениями, которые украсиди свою эrтоху - Ще-
картом, Ферма, Паскалем; ни даже с Робервалем или
Мерсенпом. Он ничего не изобрел, ничего trе открыл и...
заItоЕа Гассенди TIe существует. Щаже тlеверtrото закоЕа.
Однако если для нас Гассенди Ее великий ученый, то для
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своих совремеIIЕиков он был им и даже очень великим,
равным ,Щекарту и соперничающиМ с нимD *. Философские
идеи Гассенди, выравлIвшиеся, в частности, в еIо споре с
,Щекартом, предотавляли цеrrпейший вклад в развитие на*
учного материалистIтческоIо мироtlоЕимаrrия [ 77 ] .

Атмосфера в обществе, окружавшем Щекарта, была
весьма напряжеЕной. Франция пе,реживала сложный пе-
ршод. Это было время острой идейной борьбы, отражавшей
Itризис во всех областях экоЕомиЧесrtой и политической
жизни. Ученьте, объедиrrеrrr-rые общими Еаучными иптере-
сами, часто придерживались IIротивоположЕых взrлядов
по осIIовIIым философским, религиозным и социальным
вопросам. На этой почве вовникали резкие споры, rrере-
раставшие в конфликтьт. Вот одиЕ из характерных при-
меров.

Во время пребывания Щекарта в Париже там работал
математик и астроЕом }ItaTr Батист Морен. Профессор
Коллеж де Франс, оJIицетворявший собой реакционное на-
правление в науке, orT был сторон.Еиком аристотеливма,
убежденным астрологом, IIротивником учения Коперника
и Галилея и прославился участием в походе противвраIов
средневековой схоластики }Кана Бито, Этье,тЕа це Клава
и Антуана Вийоrта, осуждеЕных rrарижским парламе"Етом
в t624 г. [93]. Именно ему приЕадлежит оцровержеtrие
тезисов, выдвиЕутых этими учеными (против аристоте-
левских? парацельсовских ш кабалистичес,ких доIматов).
Вгrоследствии Морен вел злобнуюборьбупротив Гассенди.

Господствующее rтоложение в идеологической жизfIи
страны тогда ваIlимал орден иезуитов, зорко следивший за
Еовыми течениями, которые могли угрожать иIlтересам ка-
толической церкви. Всякие отклонения сурово карались
инквизицией. Несмотря на это, течеЕия, выражавшие
идеоJIогию фрапцузской буржуазии, возЕикали и Еаходи-
ли поддержку у многих просвещенных людей.

А. Байе ошисал событие, шроисшедшее в этот период
и сыгравшее Еемаловажtrую роль в научпой биографии
Щекарта, видимо, тяготившеIося окружающей обстановкой.
Папский нунций Гвиди ди Баньто, которого во Франции
называли кардиналом де Бенье (de Baigne, ум. в {641 г.),
покровительствовавшиr1 ,Щекарту, притласил его в числе

* Д. Коуrё. Gassendi: le savant.- В кн.: Pierre Gassendi, 1592-
1655. Sa vie et son оеuчrе. Paris, 1955, бl.
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Еескольких других учеЕых послушать ле]tциIо llOl(oeTo
Шанду 

- зIIатока медицитIы и химии (впос.чедцстlt1,1,л1 Ititз-
нен Italt фальшивомоIIетчик). Шаuду r,rзбраlt lгtlлttli,i lle-
достатки общепринятых в то время п,Iетодов обу.11.,,""
философши. По существу лекция была паправлеIIа проти1)
поJIIIовJIllстtrо господствовавшей в I-IayI(e системы Аристо-
теля. Щоrtlrадчик прOrIвил IIеIталуIо смелость, выступив с
подобпоft критикой, так ItaK всякоlо рода шопытки поко-
лебать llаучпыr't авторитет Аристотеля резко пресека-
лись. Шанду, trо утвер}кдег{ию Байе, с большой убедлrтель-
IIocTbIo показал пагубrrость (ярма схоластикиD и предло-
жил cIJoIo систему обучения в шItолах, которая, как он
сtIитал, могла с успехом зilмеIIить шре}тIIIIоIо. Рilссуждеrrия
ШаIrлу, ]}]IelIIHe RecLMa эффеrtтrrr,rо, произве"rtи сильrтое
впсчатл0IIие на собравшихся, паградивших его аплодйс,.
}Iеtrтами. Всеобщий энтузиазм Ее затроIlул лишь Щекарта.

Одrтим из участпиttов собранияr был кардинал ле Бе-
рIолJI, игравrший Еемалую роль в идеологической борьбе,
которая сотрясала trарижское общество. Попимая нсоб-
ходимость реформьт щерковного учспия с щелью приспо-
соблеrrия еrо к требоваЕиям эrrохи, оrr осIтовал в 161t r.
релиIиозЕое братство <Оратория Христа>, которое базиро-
валось Еа .приЕципах, враждебных учеЕию иезуитов и
IIоздЕее четItо выразившихся в яЕсеЕизме. Ще Берюлл об-
ратился к ,Щсltарту с воtrросом о причиЕе его молчаЕия. Мо-
лодой человеIt уклотIчиво ответил, что оЕ trе можtет ска-
зать Еичего после тоIо, как речь бьтла одобрена столь мЕо-
Iими номrrетеIlтЕыми цешителями. Одпако, по свидетель-
ству А. Байе, эти слова были проившесены с выражеЕием,
позволявшим заподозрtr{ть, что ,Щеrtарт IIе вIIолЕе согласеЕ
с остальЕыми. Поэтому его Еастойчиво попросиди выска-
заться.

Щекарт обратился rt Шанду с похвалой за еIо красно-
речие и (бJrаIородную свободу), Itоторую оЕ проявил в
стремлеЕии избавить философию от Еапыщенной схолас-
тики. Что же касается философскоЙ системы, предложеЕ-
шоЙ Шапду, то оЕа IIоказалась ,Щекарту ЕеулuсJrетвори-
тельной. Он сказал, что пользуется этим случае}I, чтобы
(отметить силу правдоподобия, которое за}Iимает место
истины)) и кOторое в данном собрании шокорило умы серь-
езЕых и рассудительЕых людей.

Прелложив присутствующи}I выдвиIIуть тезис, кото-
рый являлся по обrцему мЕе,ЕиIо абсодютвой истиной и

IIредставлялся неопровержимым, Щекарт с помоп{ью двс,
надцати правдошодобных аргумеtrтов доказал ето лож-
Еость. ,Щалее, цриведя двеIIадцать друшх таItих же аргу-
меЕтов, оЕ локазал истиЕЕость утверждепия, которос при,
пflто считать заведомо ложЕым. Щекарт заклIочил, что в

данном случае rrравдоподобные рассуждеЕия Шанду слу,
шатсли слишком поспешIIо приняди ва истIлпные. Он был
соIласен с тем, что систему Аристотеля следует замс[Iить,
одпако сиOтема? IIредложенЕая Шанду, страдаJIа, uо ег0
NIпеЕию, ,столь серьезЕыми цедостатками, что представи-
лась бесполезной для }лсшешЕого позIrаЕиrI тайн природы.

Выстугrление Щ,екарта вызвало удивлеII!1с и восхиIце,
Еие силоЙ его мысли. Ему бьтл задаЕ Bol]poc, ше зЕ[lет ли
он какого-либо безошибочпого средства для выявлетIия со-

физмов, f{eKapT ответил, что ему неиввестен более без,
ошrтбочr,rый метод, чем тот, которым пользуется оЕ сам,-
метод, базирующиЙся па математике. Он добавIIл, чт(, не
считает утвер}кдение шстишным, если его нельзя строго до-
казать с помощью этого метода, следуя точЕо определец,
шым шриfiциIIам.

Таrtим образом, имепцо в этом собрапии ,Щекарт Brrep-
вые дал краткую характеристику своего зIIаменитоIо уIIи*
версальЕого метода, обпародоваЕпого мшого лет спустя. Он
показал, что этот метод цозволяет, во-первых, выясIIить,
допустимо ли шекоторое положеЕие, а во-вторых, опреде-
лить cTefleltb его трудцости. Пtrзднее, в одЕом из писем,
относящихся к лету t631 г., Декарт писал, что именно
тогда ему удалось показать, Itакой эффект rra умы обра,
зованных людей может произвести искусство Itрасноречия
и насколько разработаЕЕые им самим приЕIцишы (лучш0
обоснованы, более истинЕIы и естестве]IЕы, чем каItие-
либо иньте, которые у}ке trризIIаны ученымп> [30, т. 7,

с. t98].
Хараrtтеризуя эти пришцишы в <Рассуждении о мето-

деD и описывая сложшый путь, которым оп IIришел к их
создаЕию и формулировке? ,Щекарт отмечал, что оЕ Ее

trодражал Telll скештикам, (iкоторые сомЕеваются только для
того, чтобы сOмЕеваться)). кМоя цель, ЕаIIротив того,-
пIтсал оЕ,- была достичь уверенЕости и, отбросив зыбу.
чие паносы и шесок, цайти твердуIо почву. Это мпе удава-
лось, кажется, довольЕо хорошо, тем более что при стара-
ЕI4ях открыть ложЕость или соллtrительЕость исследуемых
поло;кений Ее с помощью слабых догадок, а шосредством
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ясIIых и наделt]IыХ расс)r}клеLlиi'., я не встрсчал ни одЕого
сомI1ительIJого поJIожеuия, из Itоторого неJlL3я было из-
вдечь какого-либо Еаде}кного закJIючения, хотя бы того,
что ts этом цодожении IIет ничсго доото]]српоIоD [55, с, 30].

Как сообщает А. Байе, среди прлIс,утствовавших ша
описанцом вечере Ее Еашлось Еикого, кто не оотался бы
шод сильным вIIечатдепием от рассу}кдсниit ЩеItарта. Од-
Harto rrаиболее высоко оцеrrил их кардиLIал до БорЬлл, Ito-
торый шригласил молодого философа к себе для Ъоlrее ос-
]IоtsательjЕоIо разговора о I]oBoM методе, вероятIIо, имея
в 1]идУ привлеttЬ ,I{eKapTa к чисJIУ сl]оих стороЕIIиIIов. Де-
карт, цеизмецLIо стремившийся It },1иру с иезуитами II нш-
когда не включавшийся в религиозЕые споры, поддержи-
вал впосJIедствии тесIIые дружескис с|Jязи со мпоIими
представитеJIями <Оратории Христаr>. It ним относился, в
ча,стности, Г. Еtибьеф (G. Gibieuf, 159t_1650), возг.та-
вивший эту ItоцгрегациIо после смерти де Берrолла. В п,е-
которых вопросах Декарт вIIолIIе мог tIvJ]cт]Jotsa"b себяr еди-
помышленIIиком i{tибьсфа, взl.ляды которого отJlичались
зЕачительПой широтой. В cBoro очередь, л,IIIогие орirтори-
irIIщы rстпли привержеццами философ,сrtой систсп,lы Щекар-
та 

- 
картезиаIIства.

ГIри встрече, состоrlвшейся .rерез llccltoJlblto дrrей, кар-
динал приветствов аJI LIсследов а IlиrI rЩ erttr pTlt LI з а},1етIIл, что
если выдвинутыс им rrриЕщишы будут цоследовitтельшо
развиты, оIIц (могут шаf{ти широкое шримеII,епие в раздич-IJых пayltax и, в частIIости, в мед}Iцине, lrмеюrщеri целью
сохрапение здоровья _;rюдеii, I,I в мехапикс, стрепtяrщейся
облегчить их трудыD [23З, с.74].

Мцогие друзья ,Ще,rtарта Taltжe настойчtrво требова"rrи
от Еего обнародовать новый метод, в творческуIо сиду ко-
торого все легко поверили. По-видимому, Есе это IIе шро-
шло мимо вЕимаЕия ,Щекарта, пробудr.rв в нем желание
еще углублOtrFIее заЕяться HayKoil, че}Iу способствовала
и быстро растущая слава мо.цодого учеIIогtl, о кот,ором ста-
ли IoBopIiITb Italt о создателе новой фиlrософской системы.

О душевном состоянии ,Щскарта в тtl врсп{я можшо су-
дить IIо псItоторым с-го Rыскаi}ывitltиrlм в <Рассуlrtдеrlии
о методс). Говоря о сRоих ]tаtIrlтtrIях в тOчеIIие левяти лет,
прошедших с того момента, когда оп поЕял, что сделал
важнейшес отItрытие своей яtизпи - создал метод, Itoтo-
рый MorKoT дать ]rмecTo путаноIо представлеIrия об окру-
жающем мире едиЕст;во и закодчспЕость хорошо спдапи-

роваIIЕого архитсi{турIlого сооружепItя,-,Щеttарт писал:
кВпрочем, эти девять дет протскJIи прсжле, чсм я rrринял
rtаrtое-либо решеЕие отпосllтсдыtо трудностей, служащих
обычно uредметом cllopoB ме}кду учсIILINIи, и пачал обду-
мывать осЕIования TToBoii фи.тrоссldlиrr, более достовершой,
чем обпцепринятая. Пример мшOгих tIрсвосходных умов,
которые брались за ато прсжtд0 мсня, но, Iiitlt мIIе Itаза-
лось, безуспешно, заставJlял мепrI представлrIть ссбе цс;rо
окруженIIым таI{иNIи трудIlостrIмIt, что я? может быть,
долго еще не решился бы приступитL It ]IeMy, ecJlи бы до
мепя пс дошли сJIухи, булто я е]]о усIIешIIо завершил. Не
l}IIaIo, что дало повод к такому утвсрн{летIиrо. Если я и со-
действовал немного этому cBoIтM,и рсчами? то лишь прI4-
зЕаваясь в с]]оем ЕезIIапии более откровеIIIIо, чсм это обык-
IIовOцIIо делают JIюдI?I, чему-rrибудlь усlцз-r"ся? tI может
быть, и указывtlя осцоваllrlя, поlrему сомIIевilJIся во мЕо-
гих вещах, считilвшихся другим,и достоверпыми, по уже
ЕиItак не похвальбой овоего )ЕеIIия. Но имеяr достаточIIо
совести, чтобы ше }ttедать быть rrриrutтыNl за бо;Iт,lлее,че}t
я есть на самом деле, я счIIтал, что должец прилояtить все
усилия, чтобы слелаться достойным сложившейся petlyTa-
ции> [55, с.31].

Эти соображеr.rия побудиltи f{eKapTa, IIс отItл&щl,Iвдл
лалсе? занятьсrI совершоЕстl}оваuисill метода и оформло-
нием цовой философской систсмы, что тробоваlто оr,ромrrой
вrrутренпей сосредоточешIltiсти.

EcTecTBerrrro встаJI Bollpoc о шеобходимости (удалить-
ся от всех мест, где мог иметь зIIакомства)), а сдедоватедь-
но, о выборс IIовоIо места }кительства, в паибольшей сте-
пени отвечавшеIо требованиям? которые предъrIвляJIа к
учено}4у задача, uоставдеIIIIа,I им шеред собой.

Щекарт не искал известIlости, KoToparl, шо его MHeIlиIo,
умецьшада свободу и досуг человека, что оII ценил lrpe-
выше всего. Его не прельщала такжс близость ко дворам
rrравителей, отличия и титулы, к которым оII ((питал от-
вращсниеD.

В поисках места, где мол{Ео спокойно жить и работатъ,
Щекарт остаЕовился на r'оллаЕдии, хорошо зIIакомой сму.
В атой rrебольшой сlраЕе в си"lIу стечеЕиrI многих обстоя-
тельств в то время сдожились условця, болос благоприят-
Еые для деятельности ученого, aIeM во Фраrrции, Англии
иди каком-либо ицом европейском государство. Кроме то-
го, страIIа отлиtIалась необычноii в тот trериод редигиоз-
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Еои терпимостью, результатом чсго явилась зпачительная
свобода в отношсции цеЕауры и, сдедоватедьЕо, большие,
чем в других местах, возможности публикации вольнодум-
ных сочинений.

,Щекарт пршIял во внимание также и кдиматичесItие
усдовия Голландии, благотворво вдиявшие Еа его здо-
ровье. Он решил уелиЕцться в этоЙ страЕе, где, по его
словам, (в толпе деятельпого народа, болпе ааботящсгося
о своих делах, чем rrrобопытцого к чужим)), он мот (EIe

лишая себя всех удобств большого Iорода, жить в такOм
уедиЕеIIии? как в самой отдаленшой цустыЕеD [55,
с. 3t-32].

Относительно точЕого времеЕи IIереезда ,Щекарта в Гол-
дандию мЕения биографов расходятся. Байе утверждает
[233, с. 77], что этот переевд состоялся в марте t629 г.;
Бекмаrr же? отличавшийся чреввычайной пyHKTyaJrbIIo-
стью, в своем дневнике зафиксировал дату В оltтября
t62B г., когда Щекарт IIосле приезда trосетил его в ,Щордрех-
те |234, т. 3, с. 94-95]. Он шишет, что кРенатус Щекар-
тус дю Перрон, который в tбtВ г. посвятил ему составJIеп-
ный в Бреде трактат ,,Mysicae Compenilium">), приехал
в Щордрехт именIIо в этот день, чтобы навестить clo. Со-
храЕились также сведеЕия, пе отличаIощиеся, впрочем,
большой достоверЕостью*, что Щекарт присутствовал IIри
взятии королевскими войсками посдеднего опдота протес-
таIIтов во Франции - крешости Ла-Рошель, которая rтада
30 октября 162В r.

Во всяком случае, остается ЕесомнеЕIIым, что в коtrце
{628 г. Еачадся повый - двадцатилетний - rrериод жизЕI[
Щекарта, связанный с Голландией, период, принесший
уче}Iому цаибольшие творческие усшехи,

. Первые годы,кшвЕц в Голлапдиш

Голландия в ХVII в. trереживала trору акоЕомического
и культурного расцвета. Уже в XVI в., когда в связи с
открытием Америки цецтр междуЕародной торговли trере-
местился из СредиземЕого моря в Атлантцческий океан,

* А. Байе [233, с. 69] ссылается прfi этом IIа свLIдетсJIьство
П. Бореля [241].

Bu,a ДмстерOалtа. С пapTulrbl Ван 0ер XeilOeHa (1637-1712)

ЕидерJrандские trровинции ЕааIали играть в еврошейской
экоЕомике особую роль, превратившись в важттейший тор-
говый и финансовый центр Европьт. Голландские моряки
совершали смедые путешествия в дальцие страЕы, купцы,
исtrолпеЕIIые энергии и IIредприимчивости, IIроводили
крупЕые торIовые операции в междуЕародIIом масштабе,
росли морские порты и многолIодные города, развивались
ремесла, возЕикали мануфактурьт.

Однако дальнейшrгй экономический прогресс Нидер-
лаЕдов тормозила правительствеЕЕая система, В 1519 г.
испавский король Карл V из диЕастии Габсбургов был
прововглашеЕ германским императором, и ЕидерлаЕдские
провинции стали частью огромЕой имшерии, в которой <не
заходило солЕце)), и одIIовременЕо - ocIloBITыM источни-
ком ее доходов. Хотя вкдючеЕие в состав империи облег-
чЕJrо междуЕародные торговые сношеЕия Нидерландов,
что, безусповно, служило IIодъему их экоЕомики1 страЕа
исIIытывала на себе сильЕуIо, по существу феодальную

*
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. Первые годы,кшвЕц в Голлапдиш
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* А. Байе [233, с. 69] ссылается прfi этом IIа свLIдетсJIьство
П. Бореля [241].

Bu,a ДмстерOалtа. С пapTulrbl Ван 0ер XeilOeHa (1637-1712)
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*
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эIIслJIуатациIо и выIrуждеЕа была участвовать в войнах,
вOдущихся за .rуждые ей иIIтсресы. Поэтоплу во второй
половиIIе XVI стодетия в страIIе резко обострилист] вIлсш-
ние II tsнутрснIIие противоречия, tITo привеJrо к восстаниIо
протц]r испансItото Rладь]а]естI]а и It rrобедоЕоспой нидор-
ландской рево.rtlоции - псрвоi.i буржуазrlой рсволIоции в
fiвропо.

Посlrе объедиrrения сON,Iи сеRерIIых lтровинциi,i в рсс-
публшttу Голлан7циrо, oTBoOBaBIITyIo R результате тридцати-
лотней борьбьт свою IIезii]}исилIость от Испании (1609),
развитие с0 акоIIомиIIи поLlIло вlrорOл бт,lстрт,тми тсмпами.
Она оlltlро;(ила лрутис госчларства, стаJIа образrlовой rra-
шита"тгрrстичOсксlй cTllarIoй. Ес отли.rад высокий уровеIIь
мануфактурного произвоlIстtsа. Гоlпlапдия rrриобрела об-
ширныс коJIоЕIIальныс Rладсни,rI и rIрсtsратилась в мощIIую
Mopcкylo торгоRуIо /(opжir]jy. Голлаrrдский флот pacпoJra-
гап ббльrпим колиаIеством корtrблей, четrt все европейские
страньт, вмOсте I)зяты,е. Itруппойшттм можIдуIJарод}Iым тор-
Iовым цеЕтром стал порт Аллстсрдам, ltоторый в то же
врсмя играл ведуш1уIо роль в IIолитической rкизпи госу-
дарст]]а. Голландская Ост-Иплийская ItоluпаIIия, возник-
IlIая в 1602 г., и дрчгие подобнт,rе объедиrrения стали мощ-
пы1\,I орудисм эItспдуатации колоний. Развивалось Itредит-
нос дело, появились крупIIые батrки.

Немалоо значOнис для раввцтия хозяйства имел и тот
факт, что Голлаtrдия IIахолилась в стороЕе от главrrой аре-
тIы, ца rtоторой разыгрывались драп4атические событил
Тридцати",rстней войtlьт, разорявшсii другие государства
Европт,т.

Ку;lьтура Го.тlлатrдии пережлIва.ца в ХVII в. небывалый
расцвет. Освободивпrись от оков катоJtицизма, преобразtl-
вадось и лостиr,ло расцвста изобразитсльЕое искусство,
предстаIJлсIIное такими велиItими мастерами, как Рем-
брандт, Франс Хальс, и плеядцой других замечательfiых
живописrIев. Они восtIсвали родпую Голландию, ее rrриро-
ду и быт своих трулолюбивь]х согражлаЕ, пожинавших
плоды героической борьбы за Еезависимость.

В области просвещсниrI и науки Голландия также rrер-
пснствова;lа в Европе. Во мrrогих голлаЕдских городах
(Лейдеп, Утрехт, Бреда, Амстердам) в rrонще ХYI - па-
чале ХVII в. возЕиItди университсты, которые станови-
Jrись цснтрамш актиRной пауqдoft деятельЕости, где била
I{JIIочом творческая мысль.
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В Голландии появлIлись многочислL}Ilньlс прекрасIIо ос-
IIащOшныс тиrrограt}lии, ,l} котOрых пcalt]Taдllcb луIIши0 на-
уqIIые труды того Bpeп{eIIи, R том чисJIO осу}I{/{еIIные рим-
cKoi,i rtато.rlичосколi цсрItоRыо. В 1617 г. в Апrстердап,Iс вы-
]IIJIо из IIечати трстьс издаIlие сочипения Коперrrика,
годом раUьше BHeccHEIoc в cl]иcolt запрещонIIых BaTиrta-
IIом кциг. Начиrтая с 1635 г. ts Есскольких изщашиях быди
сlrtублиrtовtrrrы < f{иалоrrr > Га,rt лrлояr.

С;tедуст замстить, чт0 гLrJIиоIIeIIтри.ILIская системil пil-
шла в Го.ltлаrriqии cTopoIIIIиItoB, aItTиBLIo заIlLIмt1l}шихся c}t)

поtrуляризацисй. Номалу]о роJIь IIри атом сьт,граJIи зllaмe-
tIитыс во всем мирс го;IJIаIIдскис гоографи.rеские атласы,
J]o в]}одfiых - космографи.rссrtих - разделах которых из-
JIаIалась система KortcprrиKa [1106].

..Щскарт rrc ош:ибся, персезжая в Голлаrrлию. Здесь orr,
действитеrrьно, нашсJI поrtой, необходиплый сму лля заЕя-
тий rrаукой. В послаrIиях во ФраrIциIо оЕ описьlвает cвolo
IIoBylo жизць, llpoTcKaloщylo ll обстановке, столl, отличпой
от той, в каrtой оЕ нахOдился доJrI,пе девять JIет до это-
го. В rtисьме от t5 апреля 16l]t г. [З0, т. 1, с. 1В6] оII со-
обща;r, что спит по десяIтL часов, IIс трсво}кипtый нлrкttким
шумом, и ссди Rо сIIе дух ето блуждает по Jlccaм и салам,
rlo дворцам, исшытывая IiеизъrтсIIимыс удовольствиrI, то,
пробуждаясь, он не может отлелить видения поаIи от того,
IIто взор его встречает дIreM.

f]аже в шуNIном деловом Амстердаме Щекарт мог, как
о].I пишет в друIом письме, сохраIIить от IIостороIIЕего
I]мешательства cBolo вIIутреIIЕ1юIо жизIIь, TaIt как в этом
большом Iороде все занrlты только своими заботами, и че-
ловек [,Iожет бродить в толпе, пе обращая на себя Еичьего
внимания, испытывая при этом полнуlо свободу и отды-
хая IIе хуже, tIeM в пари}кском rrapкe. <<Где можно выбрать
в миро другое место,- восклицает ,Щокарт,- где все удоб-
ства жизни и все развлечеЕиrI, каких тодько мо}кно цоже-
лать, IIаходятся столь }Ite леIко, как здесь?> [там же,
с. {90].

[Iроведя шекоторое время trосле приезда в Голландиrо
в Амстердаме и fIосетив несколько раз И. Бекмана в Дорд-
рехте, ,Щекарт предпочел обосrrоваться все же не в столице,
а в пебольrпом Iороде, чтобы испытывать как можЕо меЕь-
IlIe вIIешних помех. Он выбрал tflpaHeKep. В упиверсите-
те этоIо Iорода, ocIIoBa}IrтoM в 15В5 г., Щекарт был заре-
гистрироваЕ в апрелс 1629 г. как студеЕт -KRenatus des
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Cartes GaIIus, philosophus>. Возможно, что его привлекJIи
во Франекер лекции математика Адриапа Меция, брата
Якоба Меция. Одrrако уже через полIода он вернулся в
Амстердам, Iде жил до 1635 г., часто выезжая в другие
города.

В 1630 г. ,Щекарт Еаходился какое-то время в Лейдене
и бьтл вЕесеЕ в уЕиверситетский список цод имеЕем <Rепа-
tus Descartes Picto, studiosus matheseos>, свидетельствую-
щим, вероятЕо, о том, что осЕовЕым шредметом его заЕя-
тий тогда была математика. В Лейдепском уЕиверситете
эта наука занимала почетЕое место. Щолгие годы кафедру
математики возглавлял Виллеброрд Спелл, который уна-
следовад ее от своеIо отца Рудольфа Снелла, последова-
теля выдающегося францувского борца шротив средЕеве-
ковой схоластики П. Рамуса. В. Снелл оставил заметный
след в истории Еауки и особецно - оштикш.

В 1630 г. Щекарт совершил поеадку в [анито, в t632 г.-
в Iород .Щевентер.tIтобы избавиться от }IежелательЕых посещений, на-
рушавших установленпый им жизпецный расшорядок, Ще-
карт, заметив, что стаIIовится слишком известЕым там, где
обосшовался, пеожидаIIЕо ltIеЕял место жительства, пере-
езжая туда, где его никто Ее зЕал. В письмах во Францию
он обьтчно укааывал IIе тот город, в котором в данвый
MoMeIlT находился, а Амстердам или Лейден. Корреспон-
деfiция для Еего чаще всего адресовалась еrо вЕакомым
в разных Iородах Голландии, которых оЕ время от вре-
мени IIавещал.

,Щрузья trомогали сохраЕять пеобходимый ученому шо-
кой. Во Фрапции обычно только Мерсепп точЕо зЕал мес-
топребывание Щекарта, Ео храЕил его секрет цастолько
свято, что Еикто из IIарижских литераторов и просто лю-
бопытньтх французов, приезжавших в ГоллаЕдиIо и стре-
мившихся IIосетить вЕамеЕитоIо соотечествеIIЕика, не мог
еrо найти.

,Щекарт охотЕо прибетал к помощи Мерсенна, желая
скрыть от trарижской публшки це только свое местожи-
теJIьство, Ео и предмет занятий. В одном из шисем мы чи-
таем: <Если спросят, где я Еахожусь, прошу Вас сказать,
что IJe зЕаете точно, ибо я rrданировал поехать в Англито...
Если они спросят Вас, что я делаю, расскажите, пожалуй-
ота, что я получаю удовольствие, обучаясь для самообра-
воваЕия, Ео, оудя trо моему плохому расположеЕию духа,

Ф. Batt Спаутен

Вы rrе луý,аете, что я когла-нибудь что-либо опубликуrо>
[тап,r же, т. 1, с. l8t].

Отказ от всех отвлекаIощих занятий и обременительных
светских обязаrrтrостей позволил Щекарту полЕостью rто-
святить себя работе. Голландский период его жизни, не-
боrатый внешнимII событиями, с самоIо fiачала отмечеЕ
ОГРОlfЕым ТВортlggllrлл напряжеЕием. Уже сtrустя Еесколь-
ко месяцев после приезда в Голландито, ,Щекарт продви-
Еулся Еамцого вперед по намеченЕому путш, усилеЕЕо ра-
ботая Еад сочипенtr{ем, в котором IIамеревался изложить
свото философсrtуло систему.

Однако ,Щекарт в Голландии жил Ее как затворник,
лишивший себя всякой связи с миром. Здесь у ЕеIо скоро
образовался достаточЕо большой крyг дру8ей - людей,
близких ему по иЕтересам, с которыми оЕ охотЕо общался
и реIулярIIо fIереписывался.

К ето друзLям отЕосился прежде других И. Бекман,
общение с которым к момеIIту цриезда Щекарта в ГоллаЕ-
дию уже насчитывало десяток лет. Он позfiакомился с trро-
фессором Лейденского уЕиверситета Ф. ваs Скаутеном
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(F. van Sohooten, t615-{660), известным математиком,
ставшим всрным другом и ревностIIым trоследователем ,Ще-
Itарта, активIIым распространителем его математических
идей. Глубоrtо образованный учеrrый, автор ряда оригиЕаль-
ных сочиЕений, СкаутеЕ занимался издаЕием трудов выдаIо-
щихся совремеЕников. В 1646 г. он опубликовал собрание
сочинений Ф. BrreTa, которое имело оIромное вначенIIе для
раввития алгебрьт, триlоЕометрии, Iеометрии и теории
чисел. В 1649 г. был издан приЕадлежащий СкаутеЕу ла-
тинский перевод <Геометрии> Щекарта, вышедшей в
1637 г. на французском яi]ыке; это латитIское издатIие было
спабжено такжс мtrогоIIислецЕыми комментариями и до-
шолЕеIтиями It труду Щекарта.

Щекарт постояЕIно обменивался со Скаутеном письма-
ми, в которых затраIивались равличЕые научные вопр0_
сы. Сын Скаутена, один из первых учеЕиков ,Щекарта,
выIIолнил аIертежи к его сочиЕениям; ему приЕадлежит
также портрет учитедя, lIомещенный во втором латинском
ивдании <<ГеометрииD (1659).

Близкий друг Щекарта - Якоб Гоо.т, или в латиЕизи-
роватrной форме - Голиус (J. Gool, J. Golius, 1596-1667),
также преподававший в то время матсматику в Лейдеп-
ском уЕиверсйтете, бьтл глубоким зЕатпком арабского явы-
ка и сытрал огромную роль в развитии овропейското восто-
коведеЕия. Он rrолучил свои лингвистические позЕания во
время мЕогочислеЕных поездок по арабским странам, от-
куда привез в 1629 г. богатую коллекцию восточIIых руко-
писей (свышее 250), хранящуIося сейчас в Лейдеuском
университете. На ocEIoBe из5rqgЕr, этих рукописей напи-
саны его труды по арабской литературе и истории восточ-
тrой науки; особенно иавестен составленный им арабско-
латинский словарь. Гоолу rтриЕадлежит также ивдание
арабского текста астроЕомическоIо трактата ученого IX в.
ал-Фергани вместе с латиЕским переводом*. Кроме того.
Гоол заrrимался философией, медициной, физикой, уделяя
MHoIo внимания оптике; в частЕости, оII ставил экспери-
ментьт, изучая закоЕы отражеЕия света. Как видим, с Де-
картом еIо связывало мното общих иЕтересов. В 1631 г. оп
обратил внимание Щекарта Еа так Еазываемую вадачу
* Это издаlrис BLIIIIJIo чероз два года посJIе смерти Я. Гоола

(<Mrlhammedis !-il. Ketiri Ferganensis, qtri vulgo Alfraganus di-
ditur, Пlеmепtа Аstrопоmiса, АцаЬiсе et Lalino ium n.otis... opera
Iacobi Go]ii,l. AmsteIodami, 1669).
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гIаппа, решением которой был сделан важный шаг в рав-витии аналитической геометрии.
Череа Гоола ,Щекарт в t032 г. rrозЕакомилсfi с Кон-

станти}Iом Гrойтенсом (1596-1687)- секретарем приЕца
Орапского, дипломатом, писателем и поатом, зIIатоком и
ценителем искусств и вообще разЕостороrrпе образован-
пым человеком, обладавшим определеЕными цозцаЕиями
и вл точных науках. Один из его сыновей Христиаrr (1629-
1695), )ruеЕик Скаутена, вIIоследствии стiл круоrЬй-ш*
у.IеЕым, оставившим Ееизгладимый след в истории мате-
матики и физики, С Константипом ГюйгенсоЙ Щекарта
связала глубокая взаимная симIIатия и общие научйе
иIIтересы. Их многолетняя дружба отражеIIа в переписке,
которая продолжалась с {635 по t647 г. [31]. Гrойгетrс вни-
I\{ательЕо следил за работой ,Щекарта, посвящавшеIо его
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в свои замыслы, Еередко делаJI замечания, помоIал во
многих практических (издательских и т. п.) делах. Кнему
,Щекарт обрашlался за советом в трудЕое время, когда обо-
стрились еIо отношеЕия с trротестантскими теолотами Гол-
лаЕдии.

Тесньте отношешия связали [екарта и с философом
А. Ренери, или Ренье (Непri Reneri, Renier, 1593-t639),
сменившим католическую веру Еа IIротеотаЕтскую и рабо-
тавшим последовательЕо в Лейдене, Амстердаме, Щеветrте-
ре и Утрехте. С ,Щекартом оЕ встретился, вероятно, в Ам-
стердаме и стал стороIIЕиком его философии, одЕим из
первых, кто открыто призшал и горячо шропагашдировал
картезианство.

Среди амсТердамских зIIакомых Щекарта, впоследствиII
состоявших с Еим в rrаучной переrтиске, ЕужЕо назвать
также шрофессора математики М. Гортелlзия1 или BaTI де
Гове (MaTtinus Hortensius, М. Vап den Hove, 1605-{6З9),
с которым оrт обсуждал вопросы оштики, а также известно-
го врача В. Ф. Племпия (Vopiscus Fortunatus Plempius,
t601-1671). С последним Щекарта объедипял интерес к
медициЕе, которая составляла ЕеразрывЕую часть его
уаIеflия.

Несмотря на уедиЕеЕие, Щекарт Еаходился в курсе
научной }ItизIли Европы. f{оказывает Ето его оIромная пе-
реписка, являющаяся главIIым источЕиком, из которого
черrrают материал все биографы Щекарта. Она содержит
IIе только свидетельства о событиях, участтIиком которых
оп бьтл, }Io и о ЕаrтряжеЕпой работе мысли Щекарта при
решеЕии IIаучt{ых проблем, привлекавших elo в тот или
иllой периоц.

Особенно важЕа IIереписка с М. MepceнrroM. От этоrо
аккуратнейшето и чрезвычаItЕо осведомленЕого корреспоЕ-
детIта, ,Щекарт узЕIавал о шарижских делах, о новейших от-
крытиях в разЕых областях Еауки и сразу же реагировал
на получеЕные известия. Его отклики часто свидетельст-
вовали о желаЕии вступить в IIолемику со многими изтех,
чьш мысли шередавал Мерсенв. Обычно благодаря посред-
Еичеству последцего мнеЕие Щекарта стаЕовилось широко-
известным и полемика, действительЕо, равгоралась.

В первые годы жизЕи в ГоллаЕдиш ,Щекарт был занят
размышJIеIrиями над общей философской теорией, поло-
жентrой им в oclloBy всех естествеЕЕых Еаук. В 1628-
t629 гr,. он работал IIад трактатом <Правила для руковод-
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ства ума)) (<Rёglеs pour la direction de I'esprit>), который
представлял собой rrервый набросок этой тъорпи. Сочriне-
fiие, чрезвы.rайно важное для поЕимания общЪх философ-ских и научЕых устаЕовок,Щекарта, осталось ЕевакоЕчеЕ-
ным и было огrубликоваIIо после его смерти. К этому же
периоду отцосится, по-видимому, и друrой невавершеппый
ТРактат t<Поиски истины с по[,Iощью естественного разумаD(<La recherclre de 1а чеritб раr la iuшiёrе naturelle>),, ;ъ;;-
санпый ! Форме беседы между вымышлеЕЕыми персоЕа-
жамИ _ ЭвдоксоМ, ПолиандРом и ЭцистемоЕом,- олицет-
воряIощими лIодей равличной силы ума и обравоваЕЕости:
один из Еих - (человек среднего ума, Ео с суждеЕием,
IIе иввращеЕпым дурной доверчивостью и тrользующийся
равумом соIласЕо чистоте elo природы, Еавещец в дере-веЕском домике, где он живет, двумя из более редких и иЕ-
тересцых лrодеЙ Еашего века; один из Еих вовiе не образо-
ван, другой, Еапротив, отчетливо зЕает все, шриобретdнное
им в школе>l [54, с. 105]. В речах своих 

"еро.Ъ Д"i"р, uir-
разил равличЕые мЕеЕия отЕосительшо волЕовавших его
философских вошросов.

Свою теорrю оЕ IIредполагал изложить систематически
в Tp_aKTaIe_ <Мироздание, или TpaItTaT о свете) (<Le МопdБ,
ош Тrаitб de la Lumiёrе>); рабоЪу над э,гдм произведением,
как свидетельствуеТ переписка 1630_1633 гг., Декарт счи-
тал в тО времЯ своиМ главЕыМ делом. В ответах Мерсешну,
ставивш€мУ в каждом cBoel[ шисьмо множество вопросов
ЕаучЕоIо характера, оц повторял, что решеЕие их сраву
стаЕет ясным после опубликоваЕия трактата,

однако с публикацией своих откfытий .щекарт Ее спе-
пIил, вызывая этим постояЕЕые упреки МерсенвЪ и испы-тывая Еедовольство самим собой. В письмах оЕ часто се-
товал Еа то, что работа Еад осЕовным философским трудом
движется крайне медленtrо из-за увлечеЕия заЕятиями
коЕIФетЕыми естествеIIЕоЕаучЕыми вопросами, без выяс-нения которых, rrо ето мIIению, сочинеЕие не будет отли-чаться требуемым совершеЕством. Так, 15 апреля 16ю;.
,щекарт сообщал Мерсенну, что ивучает ацатомию и химию
и каждый деЕь позЕает что-то, чего Еельзя найти в кЕигах.
Помимо ToIo еIо привлекали физика, астроЕомические иметеоролоIические наблюдепия и, как воегда, математика.

завершить свой глав_ный ,руд ,щекарт предполагал вЕачале 1633 г. Он писал МерсенЪу: <Я пiзьruiю'Вu" дurичтобы более обязать себя й чтобu, Вы могли упрекЕутъ
63



в свои замыслы, Еередко делаJI замечания, помоIал во
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лаЕдии.

Тесньте отношешия связали [екарта и с философом
А. Ренери, или Ренье (Непri Reneri, Renier, 1593-t639),
сменившим католическую веру Еа IIротеотаЕтскую и рабо-
тавшим последовательЕо в Лейдене, Амстердаме, Щеветrте-
ре и Утрехте. С ,Щекартом оЕ встретился, вероятно, в Ам-
стердаме и стал стороIIЕиком его философии, одЕим из
первых, кто открыто призшал и горячо шропагашдировал
картезианство.

Среди амсТердамских зIIакомых Щекарта, впоследствиII
состоявших с Еим в rrаучной переrтиске, ЕужЕо назвать
также шрофессора математики М. Гортелlзия1 или BaTI де
Гове (MaTtinus Hortensius, М. Vап den Hove, 1605-{6З9),
с которым оrт обсуждал вопросы оштики, а также известно-
го врача В. Ф. Племпия (Vopiscus Fortunatus Plempius,
t601-1671). С последним Щекарта объедипял интерес к
медициЕе, которая составляла ЕеразрывЕую часть его
уаIеflия.

Несмотря на уедиЕеЕие, Щекарт Еаходился в курсе
научной }ItизIли Европы. f{оказывает Ето его оIромная пе-
реписка, являющаяся главIIым источЕиком, из которого
черrrают материал все биографы Щекарта. Она содержит
IIе только свидетельства о событиях, участтIиком которых
оп бьтл, }Io и о ЕаrтряжеЕпой работе мысли Щекарта при
решеЕии IIаучt{ых проблем, привлекавших elo в тот или
иllой периоц.

Особенно важЕа IIереписка с М. MepceнrroM. От этоrо
аккуратнейшето и чрезвычаItЕо осведомленЕого корреспоЕ-
детIта, ,Щекарт узЕIавал о шарижских делах, о новейших от-
крытиях в разЕых областях Еауки и сразу же реагировал
на получеЕные известия. Его отклики часто свидетельст-
вовали о желаЕии вступить в IIолемику со многими изтех,
чьш мысли шередавал Мерсенв. Обычно благодаря посред-
Еичеству последцего мнеЕие Щекарта стаЕовилось широко-
известным и полемика, действительЕо, равгоралась.

В первые годы жизЕи в ГоллаЕдиш ,Щекарт был занят
размышJIеIrиями над общей философской теорией, поло-
жентrой им в oclloBy всех естествеЕЕых Еаук. В 1628-
t629 гr,. он работал IIад трактатом <Правила для руковод-
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меЕя, еслИ я ilоступлю иЕаче. Впрочем, Вьт удивитесь, что
я беру столь долтое время для нашисаtrия рассуждеtrия,
которое будет настолько кратки_ч,л что1 думlLо: еIо моЖно
будет про"итать за одиrr вечерл [30, т. t, с. t3L0].
""Зд."u же /{екарт замечал, что ему представляется бо-

лее trолезным изучать то, что rrеобходимо ддя руководства
своей жизнью, чем развлекать себя, публикуя то Еемнотое,
что усrrеЛ узrаr". О" ,erurerrнo следовал этому убежде-
нию, а в результате работа над <iTpaKTaToM о свете)) затя-
IIIBaJIacb.

среди паучных проблем, которые в наибольшей cTerre-

ни ицтересовали в те тоды Щекарта, в IIервую очередь
Еужно Еазвать вопросы оIIтики, Ее только теоретическои,
но и практической. Некоторые его. trшсьма, относящиеся
к этому rrериоду, шредставляют собой шебольшие сочиЕе-

"r, "о дrоirrрiii*Ь (науке о преломдеЕии световых лучей)
и катоптрике (науке, изучающей закоЕы отражеЕия лу-
чей), IIоЁТ"rr""оО ,Щекарг ilакапливад материал для боль-
rrlого сочинения об оптике.

в то же время7 как и раЕьше в Париже, его rrривлекала
rrрикладЕая оIIтика. 'Геперь этот иЕтерес возрос настолько?
что он решил притласить в Голландию своего старого вна-
комого 

-Феррье,- 
несравнеЕIIоIо мастера гlо шлифовке сте-

кол, в сотрудtrичестве с которыл[ надеялся IIровести ши-

рокие экспериментальЕые исследования по оtrтике,
- 

Щекарт С жаром уIоваривает Феррье решиться Еа_пе-

реезд и строит trлаЕы совместной жизни (как Орат_с ора-
,оrо.'оr' Йобщает о покупке мебели для дома во Фране-
кере, где решил обосноваться вдвоем, и о rlepeloBopax
с rrоваром, хорошо зЕающим францувскую куlЕю, В гrись-

мах к ?Э.ррu., по объему, как скавал сам Щекарт, более

trохожих на трактаты, он оIIисывает коfструкцию изобре-
тенной IIM машины для шлифовки стекол, дает советы,
следуя которым можно, шо его мнеflию, добиться таких ус-
IIехов, ((каких еще никто не виделD, и затрагивает ряд воп-

росов, которые вIIоследствии явились шредметом trослед-

ней rлавьт его знаменитоIо сочиЕения <<Щиоптрика>, он
указывает ему наиболее удобный маршрут поездки в Гол-
ландию и сообщает шолезные в trутешествии сведения,

Феррье колебался. Убедившись в том, что этот мастер
своеIО дела имееТ невыносиМо трудный характер, Щекарт
прекратиЛ переговорЫ с ЕиМ и IIоздЕее, когда тот решил
иi 

"6зобrrо"ий, 
холодоо ответил, что собирается в Англию
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и что вообще сейчас уже Ее интересуется оптическими
стеклами. Однако в действительности оц продолжал ими
заЕиматься (о чем свидетельствуIот, например, Еекоторые
elo шцсьма rt К. Гrойrенсу) , шрибегая, вероятно, к помош{и
других мастеров-шлифовальщиков.

По-видимому, на заIIятиях прикладной оптикой в зrта-
чительпой стеtrени основывалось сотрудЕичество,Щекарта
с Э. Виллебресье (Е. Ville-Bressieux) ? котороIо Байе
указывал в числе близких парижских друзей ученого, Еа-
зывая еIо (врачом из Грешобля> *. Виллебресье был, по-
видимомy, тадантливым инжеЕером, вместе с которым Ще-
карт изобрел шесколько механических приспособлений
(в том ч}Iсле прибор для черченIтя, самодвижущееся крес-
ло и т. п.). СведетIий о нем сохранилось мало, но, rrо-ви-
димому, он сыграл определенЕIую роль в жизни ,Щекарта.

Виллебресье присутствовал TIa том IIамятном. вечере
в Париже, когда ,Щекарт впервые ивложил перед ученым
обществом осIIовы своего метода. Впоследствии оЕ пере-
ехал в Голландию, где жил вместе с ,Щекартом в одЕом до-
ме. Байе отмечал, что, не удовлетворившись ролью учеЕи-
ка великоIо философа, Виллебресье хотел стать его домо-
чадцем, <чтобы ивучить еIо IIоведение так же хорошо, как
и чувства) [233, с. В9]. Из тоIо же источЕика нам извест-
по, что ,Щекарт высоко ценил как шростоту души своеIо
друIа, так ш его большие способности в механике и склон-
IIость к химии. В то же время он настойчиво пытался из-
бавить Виллебресье от сильЕото увлечения алхимией lT
направить на (шуть правильшого исследования природы
на основаЕии рациональных принциIIовD [там же, с. В9].

Мното внимаЕия ,Щекарт уделял в этот IIериод эксrrери-
меIIтальЕБIм исследоваtrиям в разных областях тIауки.
15 апреля 1630 г., как уже упомиЕалось, он сообщал Мер-
сенtrу о том, что IIолностью IIоIлощен химией и анатомией,
в письме от 25 ноября тоIо же Iода делился с Еим IIaMe-

рением (IIосле диоптрики ваIIяться изучеЕием чето-то по-
лезного в области медициЕыD [30, т. 1, с. 17l], а rrоздЕее
Ее раз писал о своих успехах в занятиях биологией. Отве-
чая на вопросы Мерсенна, оЕ ссылался Еа эксперимеIIты
IIо изучеtrию сравнительных весов металлов. В то же время

Виллебресье
195_202].

п. Матвиевская
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oI1 вIIимательцо изучал форму и взаимное расrrоложсние
сне}кЕых кристаллов, наблюдал за движеЕшем комет, ис-
оледOвал закопы акустики.

Отказавшись от плаIIов совместIIой жизrrи с Феррье во
Франеrtере и вернувшись в Амстердам, ,Щекарт в течение
трех месящсв усиленно заЕимадсяr философией, пытаясь
закошtIить зад{уманFIый TpartTaT, по эта работа была прерва-
IIа в связи с IIOBыM заиIIтсресовавшим его вопросом] оЕ

углубился в анализ явдения паргелия, т. с. появлепия ша
небе ложгrых солнц. ОrIисаrrие этого редкого явления, ца-
блrодавшегося в Риме в t629 т., привеJI в одIIом из своих
писеп[ MepceHrl, а болео подробно Щекарт yB[IaJI о IIем черсз
своего rолландского друга Репери, который в свою очередь
trолучил информаrlиrо от Пьера Гассепди, шобывавшего в
то время в Голландии. Размышления Еад сущностью этоIо
явления привелII Щекарта к созданию теории, вrrоследст-
вии изложенной в сочинении <Метеоры>.

Первые успехи в работе доставляли ytleнoмy большое
удовлетворепие? и едйIlственЕые серьезные шеприятIIости,
испытаIIные им в это время, были связапы с ухудшением
отношений с И. БекмаЕом, которьтй из тщеславия IIачал
преувеличенЕо trодчеркивать свою роль в научtrом твор-
честве Щекарта, что вызвало у последнего бурю шегоfцова-
ния. Кроме тоrо, Феррье, решив, цакоЕец, воспользоваться
приглашеЕием в Голлаrrдию и убедившись, что оtrоадал,
разразился громкими жалобами на ,Щекарта перед общи-
ми зцакомыми в Париже.

Щекарт был в значительной мере утешеЕ встречей
с М. МерсепЕом, навестившим его в Амстердаме.

Весной t633 г. ,Щекарт выезжал в ,Щевештер шо приIла-
шеЕию Ренери, заЕимавшето в этом Iороде должность про-
фессора философии. По возвращеЕии в Амстердам ,Щекарт
в соllровоrItдении Э, Виллебресье шосетил ,Щанию и Гер-
манию.

Пребывание в ,Щевентере? Iде у Щекарта, кроме Ренери,
не было никаких зIIакомств, отвлекающих внимаЕие, ока-
залось для Еего весьма цдодотворЕым. Ов обратился к
астроЕомическим наблюдениям и убедился в необходимо-
сти осtrовательЕо изучить природу комст. Но главпое,
,Щекарт продолжил работу Еад сочинеЕием о диоIIтрике
и над <<Трактатом о cBeTeD, который шо-прежнему оставал-
ся осЕовЕым предмеrом его заЕятий и с ЕетерпеЕием ожи-
дался друзьями в Париже.
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<<Рассуждепие о методел. Irаучные споры

_ Летом 1633 г. Щекарт был уже близок к завершению
<Трактата о свете} и сообщал Мерсеншу, что остается
лишь вЕести пекоторые исправления ш переписать руко-
rrись, после чеrо - в конце года - оЕа должЕа быть вьтсла-
на в Париж. Одrrако, коIда все было закончено, Щекарт
узIIал об осуждении иЕквизицией кrтити Галилея кЩиалЪ-
ги о двух величайших системах мира)). Это событие про-
изошло 23 rлюня {633 г., и весть о IIем, доi.iдя с большилt
опоздапием до Щекарта, ревко измепила все его на)ЕIIIые
IIлаЕьт.

В письме к Мерсенну, датироваIIЕом коццом поября
того же года, ,Щекарт делился тяжелым вIIечатлением, ко-
торое произвело па него сообщеЕие, что все экземrrляры
кпиги итальяпского acTpollolTa бьтли сожжеЕы, а автор
приIоворен к наказаниrо. кЭто меня так поразило,- пи-
сал оЕ,"- что я почти решIIлся сжечь все мои бумаги или
гrо крайней мере пикому их Ее показывать. Не могу шред-
ставить себе, что итальянец, пользовавшийся даже благо-
склоЕtrостьIо папы, о чем я сдышал, мог бьтть осужден
только ва то, что хотел обосновать движение Земли.
Я впал, что это критиковалось прежде Еекоторыми кардиЕа-
лами, мне казалось, что с тех пор оЕо беспрепятствеЕЕо
публично преподавалось даже в Риме> [З0, т. t,
с. 241-242] . Затем следует чрезвычайтrо важЕое призЕа-
ние: <rЕсли это лOжЕ0, то ложЕы также все осЕоваЕия моей
философии>.

Придя к такому выводу, ,Щекарт заключает: <Но по-
скольку я Еи за что Еа свете не хотел бьт, чтобы мпою было
выIIущеЕо рассуждеЕие, в котором содержалось хотя бы
слово, пе одобряемое церковьIо, я скорее уЕичтожил бы
его, чем позволил ему появиться искалечепЕымD [там
же].

Хотя тяжелый удар, каким явился для Еего rrрито*
вор, вынесеппьтй в Риме Галидею, и Ее привел Щекарта к
отказу от уже созданной им физической теории, <<Трак-
тат о свете)), где его JлеЕие излагалось без оговорок, JлIи-
тывающих возможЕую церковЕую критику, остался Ее-
опубликоваЕЕым, а подготовлеЕЕая к rтечати рукопись
была утеряпа.

Впачале Щекарт, казалось, решил вообще не обнародо-
вать своик мыслей, В феврале 1634 г. оЕ пкOаJт Мерсенну,
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что, отказываясь опубликовать ,сочиЕеIIие, Еад которым
работал trоследние четыре Iода, и теряя, TaItиM образом,
ревультаты долIого труда, оЕ поступает так, чтобы trроя-
BIlTb полЕое послушашие церкви. Видимо, утешая себя в
столь чувствительrтой IIотере, он уверяет своего корреспон-
дента, что получил теперь возможность отдохЕуть и при-
обрел спокойствие духа - блага, которые Ее даются тому,
кем владеет злоба или честолюбие. Однако Iоречь, скрытая
в следуIощей фраве письма - о том, что оЕ думает теперIr
только о самообравоваЕии, считая, что вряд ли способен
обучать других,- покавывает, что подобЕое решеЕие да-
лось ученому Еелегко.

Как оказалось, оно Ее отлиаIалось и большой прочностьто:
вскоре ,Щекарт, без сопротивлеЕия поддавшись уговорам
NIерсетrна, fiачиЕает работать над IIовыми сочиIlеЕиями, в
которых, хотя и в Еесколько иЕой форме, тIашли выраже-
ние идеи, излагавшиеся в <<Трактате о свете)).

Однако потрясеЕие, пережитое в 1633 г., оказалось }Ia-
столько сильным, что вся дальтrейшая работа Щекарта
}Iесла rra себе его отпечаток. Биографы шередко упрекают
}птеЕото в чрезмерной осторожЕости, так как, судя по
Rсему, в протестантской Голландии ему Ее трозила бы ни-
какая неtrосредствеЕЕая ошасЕость, даже если бы он опуб-
ликовал сочиЕеЕие, содержащее осужденньте Ватикавом
идеи. trасто в проявлеIIии этой осторожЕости усматривают
резуilьтат иезуитскоIо восIIитания Щекарта.

,Однако, по-видимому, Еемалую роль цри этом сыграло
еrо беспокойство за судьбу своих трудов и вполпе естест^
веЕЕое желаЕие, чтобы оЕи IIолучили распространеЕие и
были привнаЕы IIе только в Голландиш, но и во всех стра-
нах Европьт, а trрежде всеIо - в католической Фравции,
с научными кругами которой оп был связаЕ теснее
всего.

Весной {635 г. ,Щекарт вЕовь посетил Ренери, заЕимав-
пIеIо теперь должЕость профессора философии в Утрехт-
cltoм уIIиверситете. ,Щекарт провел здесь пекоторое время,
остаЕовившись в доме, иаображевие которого, сохраЕивше-
сся в архиве Утрехта, впервые было опублиI(овапо в 19t0 г.
III. ,Ддамом |22Д, с. t241. В это вреп{я работа над Еовым
сочиЕеЕием, которое получило ваглавие <<Рассуждение о
методеD, уже подходила к концу; оставалось вIIести послед-
ние исправлеЕия и написать предисловие.

В 1636 г. ,Щскарт приехал в Лейдеп и Еачал пошски иа-
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дателя для своей кЕиги. Хлошоты, связаЕЕые с ее публика-
цией и поIлотивuIие все вЕимание автора, отразились в tlе-
реtrиске с Мерсеrrном, отодвинув на второй плаЕ ЕаучЕые
вопросы, обычпо обсуждавшиеся в их шисьмах. В письме,
датированЕом мартом 1636 г., Щекарт делится, папример,
соображепиями о местс издаЕиrI кЕиIи. IIо еrо словам, мож-
но было бы при помощи Мерсенна оргаIlизовать ее издаЕие
в Париже, Ео оЕ Ile решается отсылать рукопись, так как,
возможЕо, по ходу дела пайдет нужЕым вЕести Еекоторые
и3меЕения и вообще он хочет Еахолиться в ЕепосредствеЕ-
ной связи с издателем.

Свой первый печатнылi труд Щекарт выпускал в свет
с огромЕым вЕимаЕием IIе только к содержаЕию, Ео и к
оформлепию издаЕия. Его научЕая реIIутация, приобре-
тенЕая благодаря шереrrиске с Мерсепном, гараIIтироваJIа
интерес учеЕых к сочинениIо, в котором излагадись Ео_
вый метод шозЕаЕия истиЕы и Еовая философия науки.
Щекарт поЕимап, что от успеха кЕиги будет во мtrогом аа-
висеть дальнейшая судьба еIо теории, ее rrривнаIIие в IIа-
учном мире и влияflие Еа развитие философии и естество-
зЕаIIия.

2 декабря t636 г. в Лейдене? переЕесшем недавIIо
страшЕую эtrидемию чумы, которая уЕесла t4 тысяч чело-
веческих жизней, Щекарт заключил договор с издателем,
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что, отказываясь опубликовать ,сочиЕеIIие, Еад которым
работал trоследние четыре Iода, и теряя, TaItиM образом,
ревультаты долIого труда, оЕ поступает так, чтобы trроя-
BIlTb полЕое послушашие церкви. Видимо, утешая себя в
столь чувствительrтой IIотере, он уверяет своего корреспон-
дента, что получил теперь возможность отдохЕуть и при-
обрел спокойствие духа - блага, которые Ее даются тому,
кем владеет злоба или честолюбие. Однако Iоречь, скрытая
в следуIощей фраве письма - о том, что оЕ думает теперIr
только о самообравоваЕии, считая, что вряд ли способен
обучать других,- покавывает, что подобЕое решеЕие да-
лось ученому Еелегко.

Как оказалось, оно Ее отлиаIалось и большой прочностьто:
вскоре ,Щекарт, без сопротивлеЕия поддавшись уговорам
NIерсетrна, fiачиЕает работать над IIовыми сочиIlеЕиями, в
которых, хотя и в Еесколько иЕой форме, тIашли выраже-
ние идеи, излагавшиеся в <<Трактате о свете)).

Однако потрясеЕие, пережитое в 1633 г., оказалось }Ia-
столько сильным, что вся дальтrейшая работа Щекарта
}Iесла rra себе его отпечаток. Биографы шередко упрекают
}птеЕото в чрезмерной осторожЕости, так как, судя по
Rсему, в протестантской Голландии ему Ее трозила бы ни-
какая неtrосредствеЕЕая ошасЕость, даже если бы он опуб-
ликовал сочиЕеЕие, содержащее осужденньте Ватикавом
идеи. trасто в проявлеIIии этой осторожЕости усматривают
резуilьтат иезуитскоIо восIIитания Щекарта.

,Однако, по-видимому, Еемалую роль цри этом сыграло
еrо беспокойство за судьбу своих трудов и вполпе естест^
веЕЕое желаЕие, чтобы оЕи IIолучили распространеЕие и
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остаЕовившись в доме, иаображевие которого, сохраЕивше-
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получившим trрава IIа два издаtrия кЕиги. Оца вышла из
IIечати В иrоня 1637 г. па фраuщузском языке. Откааав-
шись выtrустить свой труд Еа латыЕи - языке flауки того
времеЕи, Щекарт имел в виду сделать свою теорию достуtr-
ной как можЕо более широким слоям читающей публики.
<tЕсли я trишу по-французски, Еа языке моей страны,-
говорил он,_ а нс шо-латыни, па явыке моих паставников,
то это объясrrяется падеждой, что те, кто полъзуется толь-
ко естествеIIным своим разумом в сго полной чистоте, бу-
дут судить о моих мнениях лучше, чем те, кто верит
только древIIим кRигам; что касается лrодей, соедиЕяющих
здравый с}Iыол с учепостьIо, каItовых я едиЕствеIIно и же-
лаю иметь своими судьями, то, я увереЕ, оЕи не будут
столь пристрастIтLI к латыни, чтобы отказаться прочесть
мои доводы только по той причиЕе, что я изложил их Еа
общенародном языкеD [55, с.66].

Труд Щекарта, который oTl шервоЕачальЕо хотел оза-
тл&витIr <Проект унцверсалыrой науки, которая могла бы
подЕять нашу природу к се высшей стспеЕи совершеЕст-
ва)), получил Еазвание <Рассуждение о методе, чтобы хо-
рошо напраRлять свой разум и отыскивать истину в ITay-
ках>. К ттему быллr добавлеIты три приJIожения: <Щиоптри-
KaD, (Метеоры)) и <Геометрия>. Самостоятельпое значение
каждого из этих сочинепий в истории Еауки trереоцеЕить
ЕевозможЕо.

Сам Щекарт, ЕесомЕеЕЕо, также считал важЕыми для
разъясIIеЕия своего метода имеЕЕо приложеЕия, а Еа
<Рассуждение о методе}) смотреп скорее как Еа необходи-
мую вводЕуIо часть. Это видно не только из его вамечаний
trо ходу изложевия и из относительной величиЕы каждого
равдела, Ео и ив писем к Мерсеншу, в которых обсуждалась
будущая кЕfiга.

Разъяснению метода Щекарта * в книге посвящеЕа лишь
одна из шести глав, а именIIо вторая - <Главньте правила
методаD; в остальЕых же приводятся автобиографичесrtие
сведения, делающие понятным IIуть, каким Щекарт при-
шел к открытиIо своего метода, и ивлагаются его взгляды
Еа разлиIIЕые проблемы философии, Еауки, морали, пе-
дагогики и т. д. Он говорил: <<h{ое Eaмetr)eпиe состоит пе

* Подробное изложеЕие метода Щекарта даЕо в работах В. Ф. Ас-
муса [65, 67,69], Б. Э. Бьтховского |74,751. Т. И. Ойзермапа
[11t], В. В. Соrrолова [tt71, Я. А. Лятrtсра [106а]. i '
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в том, чтобы Еаучить вдесь методу, которому каждыЙ дол-
жеЕ следовать, чтобы хорошо Еаправдять свой разум, а
тодько в том, чтобы показать, каким образом старался
я направJIять свой собствеЕный разум> [там же, с. 1{].

В соответствии с этим в первой тлаве (<Соображения,
касаIощиеся наукl>) Щекарт подробно рассказывает о rrро-
IpaMMe обучепияr в коллеже Ла-Флеш, о своем восторжен-
IIом отIlошении в шкоJlьные Iоды к изучавшимся там Еау-
кам, о переменс, происшедшей в его взглядах после окоЕ-
чаЕия коллежа, и закаЕчивает описаЕием странствий,
предпринятых им длfl позЕания <всликой книти мираD
и IIолучения жизненIIого ошыта.

Во второй главе излагаются чстыре правила, IIа кото-
рых основывается метод ,Щекарта, а такжс освсщаIотся
обстоятельства, соIIутствовавшие tsозIIикновсниIо идеи
универсадьной пауки.

Первое шравидо шредшисывает (не принимать за истиЕ-
ное что бы то ни было, прежде чем ше призIIад это IIесом-
ЕенIIо истиI-IЕым)) [55, с. 22-23J. Разъяспяя еIо, ,Щекарт
Iоворит, что оII рсшил старательlIо избегать rrосflешпости
и предубеждения и вкдючать в свои суждения только то,
что представляется ето уму TaK rIcIIo и отчетливо, что Еи-
коим образом Ее сможет дать повод It сомЕеЕию.

Согласно второму правиду ка}клуIо ив рассматривае-
мых трудЕостсй следует дедить на части, что повводяет
rrрийти к лучшему решсIJию.

Третье шравило: <Руководить ходом своих м1,Iслсй, на-
чйЕая с предметов простейших и лсгко познаваемых, и вос-
ходить мадо-trомалу, как по ступеням, до шозЕатrия наибо-
лее сложЕых, допуская существоваIIис порядка даже среди
тех, которые в естествснном порялкс вещей Ее прсдшест-
вуют друг друIуD [там же].

Четвертое правило требует (дслать всIоду пастолько
полные перечни и таItие общие обзоры, чтобы быть уверен-
ным, что IIичеIо не шропущено> [там же].

Эти правила и лежат в осIIове метода, разработанпого
Щекартом и позволяlощего, по его мIIеЕию, постепеЕЕо
увеличивать знаЕия и довести их до высшей стспени) ко-
Topylo допускает (посредственносl,тr ума) и краткий срок
жизЕи.

Следующая, TpeTbrI глава содержит (IIесколько пра-
вил морали, извлеченных из этого метода)), на основе ко-
торых ,Щекарт, trо его слова1{, строил свои жизпепные приЕ-
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ципы. Ими объясЕяIотся мIlогие еIо поступки, представ-
ляющиеся с первоIо взгляда Ес совсем IIонятцыми.
lIервым из атих правил Щекарт Еазывает повиновеЕие
(вакоЕам и обычаяпл> своей страпы и редигии, в которой
(Ььтл воспитаII с детства)); во всем остальЕом оЕ предпи-
сывает pyKoBo/{cTI]oRaTLcrt мнециями умерснными, чу}кды-
ми крайшостей и общсrrринятыми ореди наиболее благо-
разумных людей своеIо круга.

Второе правило требует оставаться твердым и реши-
тельЕым в своих действиях и, ((раз приIrяв какое-либо мне-
Еис, хотя бы даже соil{цительЕое, следовать ему, как еслц
бы orro бьтло впо,цнс IIравильнымD. (Этого,- писал Ще-
карт,- оказадось достатотIным, чтобы избавить меця от
всяких расrtаяни,fi и угрызсний, обычrrо беспокоящих со-
весть слабых lr коlrобltlощихся умов, часто цепосдедова-
тельно разрсшаIощих ссбо совершать как Еечто хорошее
то, что tloTolvl призпаIот sа дурЕое)) [там же, с. 27].

Наконец, третьс Irравило, которым руководствовался
Щекарт, состоит в топ,I, чтобы (всегда стремиться побеж-
дать скорее себя, чем судьбу, измепяя свои желания, а Ее
rrорядок мира, и вообще привыкгIуть к мысди, что в полной
нашей власти находятся только Еаши мнения и что посде
того, как мы сделали всс возможЕое с окружающими Еас
предметами, то, что fIaM не удалось, следует рассматривать
как нечто абсолrотно нсвозмож]lое> [там же, с. 2В]. Имен-
но этому притIципу слсловали, шо его мнеЕиIо, философы
rrрошлого. Они умели поставить себя впе властц судьбы
и, (несмотря на страдания ц бедность, соtrерЕичать в бла-
жеIIстве с ботами>, так как ЕеограЕиченЕая власть над
мыслями давала им основаЕие IIочитать себя богаче, мо-
гуществеЕцее? свободнее ц счастливее, чем (люди, Ее

имеющие такой философии и Еикогда не обладающие всем,
чего оЕи желают)) [там же].

Поставив себе подобные оIраЕичения, вытекающие из
реальЕого trодхода к житейским обстоятедьствам, ,Щекарт
trришеJI к выводу, что лучшее ваЕятие, какому можЕо по-
святить жизЕь,- это совершеЕствоваЕие разума и Ее-
yKJroEEoe продвижение к позЕаЕию истины согдасно при-
Еятом)r методу.

В конце этой гдавьт,.lрезвыqайно важной для поЕима-
ния всей жизЕIи ,Щекарта, оЕ привел автобиографические
данЕые, которыми доказывает, что вссIда следовал при-
IIятым моральЕым прицципам.
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ципы. Ими объясЕяIотся мIlогие еIо поступки, представ-
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имеющие такой философии и Еикогда не обладающие всем,
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В четвертой главе сочинения, пазванной <<Щоводы, дока-
зываIощие существованис бога и бессмертие души, или
осIIование метафизики>, сформулирован знаменитый прин-
цип Щекарта: (Я мыслю, слеловательЕо, я существуюD.

В пятой главе, озаглавлеIIrIой <Порядок фиаических
вопросов)), ,Щекарт сообщил, что, рассматривая вакоЕы при-
роды и морали и следуя своему мстоду, оЕ (открыл многие
истдЕы, более полезIIые и более важные, чем все прежде
изучеЕЕое и даже чем то, что Еадсялся изучитьll [там же,
с. 39]. Оп обещает кратко озцакомить читателя с этими
закоЕами, тогда как осЕовательноо разъясЕепие будет дано
им в особом сочинении, от издания которого еIо удержи.
вают (Еекоторые соображеrrия>. llосле этой ссr,rлки на
<Трактат о свете) Щекарт изло}кил в общих чертах свою
космогоЕичOскуIо теорию, свои взгляды Еа растительrrый
и животЕый мир, на человека, на аIIатомию и физиолссгиIо
человека и животцых, на сходство и рааличие в строеЕии
их ортаЕизмов.
' В последrrей, шестой главе (<tITo необходимо, чтобы

продвиЕуться вперед в иссrlедоRании rrриродыli) Щекарт
trривел мотивы, tто которым решид опубликовать свои ис-
слодоваЕия в сокращенЕом виде,'ясно показьтвая, что был
выЕуждеЕ к этому обстоятельством, от Еего Ее зависятцим,
шо требующим подчиЕеЕия. Он rrисал: <<Уже три года
прошло с тех пор, как я окоЕчил TpaItTaT, содержащий все
ивпожеЕЕое. Я gачал его шересматривать, чтобы передать
в руки ивдателя, когда увЕал, что лица, которых уважаю
и чей авторитет дпя моих действиr1 пе меЕьше, чем авто-
ритет собствеЕIIого разума по отноrrlсЕию к моим мыслям,
пе одобриrrи одЕого trредложеЕия из области астроЕомии,
опубликовацЕого раЕее другим автором. Я не хочу ска-
зать, что trридерживаюсь этого мпсIтия, Ео до этого осуж-
деЕия я Ее ваметил ЕичеIо в Еем, .rто бы мог вообразить
себе предосудительЕым с точки зрснI[я религии иJIи госу-
дарства и что воспрепятствовало бы мIIе самому Еаписать
об атом, если бы разум убедил мсIIя в его достоверЕости.
Это заставило меЕя оIIасаться, нет "тlи все же и среди моих
взглядов чего-либо ошибочного, Еесмотря Еа то, чтояпри-
лагаfl большое стараЕие, чтобы приЕимать лишь такие
попожеЕия, для которых имел совершеЕно верIIые дока-
ватольства, I4 Ее писать пичеIо, что моIло поврсдить кому-
либо. Этого бьтло достаточно, чтобы ваставить мсЕя изме-
нить решепис опубликовать cBoii труд> [там же, с. 53].
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ffекарт подробно объясняет trричиЕы, которые все же
заставили его преодолеть ((Еенависть к ремесду шисателяD
и, несмотря на указанцые соображения, обнародовать
свою теориIо, хотя и в сокращеЕном влrде. Среди этих при-
IIBIH гдавпаяI 

- 
та IIоJIьва, которую его учение может при-

ЕIести Jlюдям, особецЕо в области медицины. Не жедая
связывать себя обещаtrиями, в исполIIеЕии которых Еедь-
зя дать полrrой гараптии, Щекарт тем Ее меЕее сообщает,
что надеется сделать в будущем успехи в Еауках, и trишет:
<ЯI решился употребить то время, какое остается мЕе жить,
только IIа то, чтобы постараться шриобрести Еекоторое
познанис природы, такое, чтобы из него можно было вы-
водить более надежные правида медицины, чем мы имеем
до сих пор> [там же, с. 66].

Приложеrrия к (Рассуждецию о методеD - <Щиоптри-
KaD, <<МетеорыD и <Гсометрия),- црцзваIIные, шо мысли
f{eKapTa, разъясЕить и проиллIострировать новый метод,
содержат результаты цаучных занятий, которым оЕ посвя-
тид долгие Iоды.

Первое из этих сочиЕсЕий шодводит итог иссдедоваr,rий
,Щекарта в области оптики как теоретической, так и прак-
тической.

кГеометрия)) в противоположЕость <,Щиоптрике> и <<Ме-
теорам) ЕаписаЕа для ученых, т. €. для тех, (кому уже
известцо содержаЕие книг цо геометрци)). Поэтому в этом
сочинении Щекарт Ее стремится <быть гIоIIяттIым для
всех)), а оIIускает исходные шоложсЕил _ (ряд вполне
докаванных истин)) - и переходит Еепосредственно к
формулировкс получеЕных рсзудьтатов. Сочинение состо-
ит из трех кItиг, каждая из которых содержит теоретиче-
cкylo часть и IIрактическую, где дается цридожеЕие теории
к решениIо коЕкретIIых задач. В первой книге излаIаIотся
осIIовIIыс пришщипы аналитической геометрии, во второй
дана классификация кривых линиft и разъясЕен алгебраи-
ческиЙ метод, преддоженныЙ Щекартом для IIроведеция
нормалей к шлоским кривым. В третьей книге рассматри-
вается теория алгебраических уравЕений и предлагаются
методы их решеЕия с помощью rеометрических построений.

Выход в свет trервого печат}Iого труда Щекарта произ-
вед сильIIое вIIечатление в ЕIаучных кругах.

Однако, как естествепЕо ожидать в подобных случаях,
мЕогие момеЕты учения, изложенtrого в <Рассуждении
о методеD, подверглцсъ рсзкой критике со стороЕы ученых
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и философов самых разЕых паправлений. Среди оппоЕеII-
тов Щекарта мы встречаем мЕоIих выдаIощихся людей
ХVII в., в том чисде Ферма, Роберваля, fIаскаля старшсго.

В чисде критиков труда Щекарта были и выдающиеся
философы-}Iатериалисть: - француз Пьер Гассенди и ан*
IличаЕиЕ Томас Гоббс. Их интересовали шрежде всето фи-
лософские вопросы, затроЕутые Щекартом, в оцеЕке кото-
рых три крупнейших мысдителя часто расходились, хотя
по существу являлись скорее единомышленниками.

,Щекарт реагировал на замечаЕиrI весьма резко, без со-
блюдения деликатЕости в выражениflх по адресу оппоЕен-
тов. Поэтому споры, которые ведись в IIереписке черев
trосредство Мерсенна, trриЕимали иногда бурный, даже
враждебпый характер. Однако Мерсснну в большинстве
случаев удавалось улаживать раздоры? коIда дело припи-
мало чересчур серьезЕый оборот.

А. Байе, шодробпо описавший Еаучные баталии, в кото-
рых участвовал Щекарт, отмсаIал, что среди францувских
учеЕых, желавших испробовать свои силы в споре с Ще-
картом, не было более значительного, чем П. Ферма, од-
Еого из первых людей своего века в отношеЕии научЕIых
повпаний, особенЕо математических. В поябре t637 г.
Ферма высдал свои вовражения против <ЩиоптрЪки> Мер-
сецЕу, rtоторый передал их Щекарту1 и уже в декабре полу-
чил ответ. Весьма осведомлешrrый в оптике, Ферма крити-
ковал преддожеЕное,Щекартом докаватедьство trреJIомле-
Еия и отражеЕия света. Однако, по сдовам Байе, пожар
дисrrута, разраставшийся за счет усердия участников!
косЕулся trомимо диоtrтрики также второго вопроса -геометрии.

Еще не получив ответа Щеrtарта, Фсрма отправил ему
через Мерсенпа свой ставший впоследс.l.вии зIIаменитым
труд (О максимумах и мипимумахD (<<De maximis et mi-
nimis>), тогда еще неопубликоваIлЕый; в этом сотIиЕеЕии
фактически с помощьIо дифференциальных методов реша-
лись задачи на отыскаЕие максимумоts и минимумов и ца
проведеЕие касательЕых к кривым. 9тот подарок, заметил
Байе, был не ToJrbKo BIlaKoM признания и уважения к Де-
карту; в IIем содержался и намек на упущеция и ошибки
в <<Геометриил.

Щекарт, rrолучивший работу Ферма в январе t63B г.,
ответил резкой критикой, что послужидо цовым поводом
к всцышке сшора, продолжавшегося вIIдоть ло смсрти ,Ще-
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карта; спора? который Ферма называл <небольшой войной
против ,Щекарта>, а Щекарт - (маленьким математическим
процессомD против Ферма.

Мерсешн шрежде чсм oTIIpaBI[Tb отзыв Щекарта о трак-
тате (о максимумах и миЕимумах) его автору, показал
этот отвыв друвьям Ферма - Паскалю старшему и Робер-
валю? которые ЕемедлешЕо встуIIили в равгоревш5rюся
дискуссию. Постепенно в IIее оказались втяЕутыми также
Мидорж, Арди и лр.

Обсуждение <<РассуждеЕия о методе)) ffекарта породи-
ло обширную научЕуIо переписку и в ЕемадоЙ степени по-
служило стимулом для работы многих выдающихся умов
ХVII в. пад наиболее актуальпыми проблемами Еауки того
времсIlи.

Личные радости и неввгоды.
Irоследователи ш протцвникц

Время ЕаписаЕия <Рассуждения о методе) совпало с
периодом, когда в личЕIой }кизци ,Щекарта trроизошли из-
меЕеЕия, Еадожившие определенный отtrечаток lla его
мировосприятие. Хотя, как и всегда в случаях, коIда речь
шла о его JlичЕых дедах и чувствах, ,Щекарт обычно храЕил
молчаЕце, известно, что сIIустя пять-шесть лет после trе-

реседения в Голландию в еIо жизнь вошла женщина по
имени Елеца. Сведений о ней почти не сохрацилось; неиз-
востIIа точIIо даже ее фамилия. Опа была урожепкой ,Ще-
вентера и находилась в услужеЕии у одного из амстердам-
ских зIIакомых ,Щекарта, в доме которого и произошJIа их
встреча, вероятно, в Еачале t634 г. Ее социальЕое положе-
ние было, следовательно, ЕамноIо Еиже положения Ще-
карта? а IIо вероисповеданию она бьтла протестанткой. Уже
в этом можЕо паЙти объясЕеЕие того, что их бдизкие от-
IIошения, длившиеся около шести лет, никоIда Ее были
узакоЕеI]ы. ,Щекарт, видимо, старался держать их по вов-
можЕости в тайве.

Нет никаких сведений ни о вIlешЕости этой жеЕщиЕы,
ни о ее возрасте, ни об уровне образования. Однако из-
вестЕо, что оЕа впадела грамотой, так как Еекоторое время
шерешисывалась с Щекартом. Письма эти утеряЕы.

j,9 июля t635 г. у Елены, rrереехавшей весной в Щевен-
тер, родилась дочь, а 7 августа в одной из IIротестаЕтских
церквей атого города состоялся обряд крещения. Щекарт



и философов самых разЕых паправлений. Среди оппоЕеII-
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жид в то время в Утрехте и, вероятЕо, на нем Ее trрисут-
ствовал. В соответствующем офrгциальном документе,
удостоtsеряIочем фаrtт крещеrrия, зЕачатся имеца отца
(кРене, сын ИоахимаD), матери (кЕлеrrа, дочr, Янал) и дЁ-вочкц, назваппой Франсиной. Некоторые биографы'видят
в имепи, которое дал ,щскарт дочери, свидстельство его
тоски IIо родице.

Ребецок заЕяд в жизЕи учеЕого важIIое место, внеся
в нее радость, хотя, в общем, шеизвест}Iо, какой rrериод вре-
меЕи оЕИ провелИ вIиесте. Сохранилось пцсьмо Щекарта-от30 августа 1637 г.* елиIIствеIIцое с упоминаЕIиOм имOни
Елены,- в котором оц выражад намерение оргаIrизовать
жизцЬ так, чтобЫ оIIа вместе с дочерьк) цереехала к нему.
В это время Елеша работала служанiой 
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лена. Щекарт, живший тогда вблизи Алхмара, предподаIал,
что после ее trриезда представит девочку окружаIощим как
cBolo племяЕЕицу. Он пишет, что все идет так, как оЕ Еа-
деялся' и что говориJI со сrзосй хозяtйrtой, выfiсняя ее от-
Еошение к пребыванию в доме его племяЕIIицы; она без
всякого обсуждепия ответила7 что за девочкой мо}кно по-
слать в любой момеIIт.

Вероятrrо, в периоД междУ tбЗ7 ц 1640 гг. Фрашсина и ее
матъ жили вмссте с,щекартом. Постепепrrо оЕ начал думать
об образоваЕии девочки и Еамеревался отIIравить ее во
Франциrо, ЕаметиВ даже, у кого Ьна будет воспитываться.
Однако этому lrJlaпy не суждецо было осуществиться.

Весной 1640 г. ,Щекарт шеребрался u ЛеЙде" для изда-
ния своего второго Труда, работа Еад которым была Еачата
десять лет назад; сочиЕеIIие, написаЕIlое на латинсItом
явыкс, trолучидо заглавие <Размышлеция о первой фило-софии, в которых доказывается существоваЕие Ъо"u й оо"-
1мертие души)) (KMeditationes de-prima philosophia, ubi deDei existentia et animae immortatitate>). Эrоr',рuйr-
основIIое философское произвсд9lлgе Щскарта -- впервые
был издан Еа латиЕском яiыке в t641г.'в Пфиж". ЁrБр*
но оцо вышло в L642 г. в Амстердаме; здесь ,Щекар, ".-сколько измеIтид загдавис (вместо <<бессмертия души))в нем зIIачитсяJ (разлшIис души и тела>). в tB47 г. в Па-
риже был опубликовап франr(узсrtий перевод сочиЕеция,
просмотренный и исправлсIIный Щекартом; он персивдавал-
ся в 1661, 1673 п 7724 rt. '< 

^

ГПослоднее русское IIздаIIие под Еазва}Iисм <Метафт,тзичесItие
размт,IшлеЕия) вышдо в 1950 r. [54, с. З19-40В].
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Во время отсутстtsия ,Щекарта проивошJIо несчастLе --
Франсина заболела скарлатиной. Получив это известие, он
верIlулся, Ео trомощи оItазать IIе смот: 7 сеIIтября 1640 т.
левочка умерда.

Это было TяжoJILIM ударом для учсЕого,
Вскоре его tтоститло IIовос цесчастье - смерть отца,

последовавп.ая 17 октлбряr t640 г. В одтrом из писем оЕ
говорит об утере двух лиц, оченъ ему близrtих, и о своей
скорбивсвязисэтим.

lIримерно в то яtе время скоЕчалась и сестра Щекарта
ЖaHrra. Затем из его жизни навсегда исчезла Елена, о ко-
торой оЕ нигде больше Ее уцоминал. Таким образом, в те-
чеЕие очень недодгого времетrи оп потеряд нескоJlьких
близких людей.

.Вrrешне яtе все эти события, омрачившие жизнь ,Ще-
карта, вызвали лишь новую перOмеtrу местожительства.
Kart всегда, оII стремилсд прояв"цять философское сшокой-
ствис, следуя своему тезису о том, что хорошая жизIIь -это скрытЕIая жизнь? и продолжал работать,

К тому же обстоятельства складывались так, что Ще-
карт вскоре оказался вахвачепным собьттиями, грозивши-
ми ему большими нсшриятЕостями. ВыступлеЕия врагов,
ЕепрестаЕно trападавших Еа шего и па его труды? выЕудили
философа обороняться.

Местом, где разгорелись первые ожесточет{ные бои меж-
ду trриверженцами и врагами учеЕия,Щекарта, стал Утрехт-
ский упиверситет, в котором это учеЕие завоевало первых
стороtrников, среди которых активнейшим был Ренери,
с |632 г. профессор философии. Ренери начал открытуIо
IIроповедь картезиаЕства в своих лекцIIях, имевших не-
малый успех у слушателей, и тем самым содействовал
быстрому распространению повой теории. Когда в марте
1639 г. Ренери ЕеожидаЕЕо скоЕчадся, в речи, посвящен-
ноЙ его памяти, одиЕ из профессоров университета, воздав
даЕь его заслугам, причислил к ним и проIIаганду учеЕия
Щекарта, которое, по его словам, оказало оIромЕое влияЕие
Еа умы совремеIIЕиков.

Среди учеЕиков Рет;ери, которых оЕ позпакомил с мето-
дом Щеrtарта, одЕим ив самых та.lrантливых бьтл врач
ГснлриIt Леруа, или ,Щеруа, или - в латиЕизированпой
форме - Ретиус (Гiegirrs, 1о Roy, de Rпу, 159В-
1679). Уроженец Утрехта, оп ивучал некоторое время
IориспрудеЕциIо в0 Фрапокеро, затем мсдициЕу в Гронин-
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^

ГПослоднее русское IIздаIIие под Еазва}Iисм <Метафт,тзичесItие
размт,IшлеЕия) вышдо в 1950 r. [54, с. З19-40В].
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Вскоре его tтоститло IIовос цесчастье - смерть отца,

последовавп.ая 17 октлбряr t640 г. В одтrом из писем оЕ
говорит об утере двух лиц, оченъ ему близrtих, и о своей
скорбивсвязисэтим.
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Kart всегда, оII стремилсд прояв"цять философское сшокой-
ствис, следуя своему тезису о том, что хорошая жизIIь -это скрытЕIая жизнь? и продолжал работать,

К тому же обстоятельства складывались так, что Ще-
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ду trриверженцами и врагами учеЕия,Щекарта, стал Утрехт-
ский упиверситет, в котором это учеЕие завоевало первых
стороtrников, среди которых активнейшим был Ренери,
с |632 г. профессор философии. Ренери начал открытуIо
IIроповедь картезиаЕства в своих лекцIIях, имевших не-
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ГснлриIt Леруа, или ,Щеруа, или - в латиЕизированпой
форме - Ретиус (Гiegirrs, 1о Roy, de Rпу, 159В-
1679). Уроженец Утрехта, оп ивучал некоторое время
IориспрудеЕциIо в0 Фрапокеро, затем мсдициЕу в Гронин-



Г. Леруо (Рееrлоус)

геЕе И Лейдене,_ IIутешествовал по Италии, а верЕувшись
в Iолландию, обосновадся сЕачада в Наардеце и ЕакоЕец
в Утрехте. Лер_уа__вошеt в цсториIо как крупный философ-материалист ХVII в. он глубоко пропйкся uерЬt в oi-
ромЕую силУ Еового метода' а Iтосле прочтеIrия труда
,щекарта уважение к его создатедIо trревратилось для Еего
в IIодлинЕую страсть. в 16зВ г. Леруа стад экстраординар-
ным профессором Утрехтского унЪверситета, хотя этому
противились }Iекоторые реакщиоЕЕIо Еастроенrrые профес-
сора, зIIавШие о еIО.вольнодуМных устреМлениях. Дейст-
витедьно, оЕ сыIрад роль троянскоIо коЕя по отЕошеЕию
к уЕиверситетской цитадели. В своих лекциях по теорети-
ческой медицине и ботанике оЕ trроrrагаЕдировал новую
философию, и ец энтузиазм заражал слушаiелей. Леруа
позЕакомился с Декартом и стал, как прежде Ренери, ЪЪо
близким другом. Вгrоследствии их пути равошлись, но вна-
чале они быди полными едицомышлеrтника.ми, а Леруа
стал гдавшым IIропаIандистом картевиаЕства в Утрехте.К шему п.рисоедиЕился ряд приверженцев f[eKapru *u*
среди профессоров уЕиверситета? так и среди должЕост-
Еых лиц Iорода.
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Однако теория, сЕискавшая rтопулярЕость Щекарту и
завоевавшая умы его последователей, встретила также
мЕогочисленных противIIиков. Разпоrласия между теми и
другими быстро обострялись.

Леруа часто посещал Щекарта и советовался с Еим по
I]оводу своих выстугIлеЕий. Он намеревался опубликовать
свои лекции, однако предварительно решил IIредставить IIа
rrубличное обсуждение краткие тезисы, с которыми Щекарт
внимательно ознакомился.24 мая 1640 г. он Еаписал Леруа
длинЕое письмо на датиIIском языке, где исправдял не-
точЕости и отмечал неясные места в тексте тезисов. Ре-
шительно возражал он против повторения своего имени,
сопровождаемого громкими и лестIIыми эпитетами, и про_
сил избегать атого? так как предвидел бурнуто реакщию
IIротивников и не хотел ее усиливать.

t0 июня t640 г. Еачалось обсуждеrтие тезисов Леруа,
осЁIовное содержаЕие которых касалось теории циркудяции
крови в оргаЕизме, созданшой Еезадолго до тоIо английским
врачом и физиологом Вильямом Гарвеем (1578-t657) и
поддерживаемой Щекартом. Однако Леруа стремился в то
Hte время изложить общие приЕципы и доказать rrреиму-
щества картезиаЕской философии, что вызывало протест
у Еекоторых участIIиков дискуссии, а свойствен}Iая ему
резкая форма высказываЕий подогрела страсти.

Вскоре появились первьте свидетельства тоIо, что тео-
рия fdeKapTa встретила у мцогих Ееприязненный прием.
Бьтл опубликоваЕ памфлет одноIо из противЕиков Леруа,
в котором доказывалась ошибочность учеЕия о циркуля-
ции крови. На неrо trоследовал ответ, а затем разторелся
бурный спор, ватрагивавший самые различные момеIlты
учения Щекарта. Противников Леруа волновала отrасность,
которую Еесла с собой проrтагаIJдируемая им теория, так
как она нарушала традиции и могла вЕести в умы сдуша-
телей сомнение IIе тодько в ЕаучЕых доIмах, но и в других
жизнеЕных устаIIовках, в том числе и религиозных. Хотя
,Щекарт IIоЕачалу держался в теIти, было ясно, что атаки
оппонентов Леруа ЕаIIравлеЕы против самого Щекарта,
tIротив его философии.

Во главе противников Щекарта встал одиЕ из влиятель-
ных профессоров Утрехтского уЕиверситета, а с 164t t,
elo ректор Гисберт Воеций (Gisbertus Voetius, 15В9-
1676). Он преподавал теологйю и относидся к наиболее
влиятельным trредставителям духовеЕства Iорода. Весьма
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ограЕичеЕЕый человеIt, Воеций был пылким защитЕиком
ортодоксадьпой философии и врагом всего, R чем, по еIо
мЕеЕию, могла крыться малсйшая опасЕость для протес-
таЕтства.

Щекарт дал ему ублrйственную характеристику: кОн
слывет теологом, оратором, сIIорщиком; он привлек к себе
малеЕьких людей, выставляя Еапоказ глубокую набож-
Еость и rrепобедимое усердие в реJIигии, нападая на дод-
нtЕостIIых лиц, римсItую церItовь и на любое мЕение, от-
личЕое от его собствеrrного, щекоча слух черни этой буф-
фонадой. Оп издает каждый день памфлеты, которых никто
ше читает, цитируя авторов, о которых зЕает, может быть,
лишь по огдавдеIlию и которые зачастуIо говорят скорее
не за Ilего, а против него, говоря с самомЕением и Ееловко-
стью обо всех Еауках, как если бы оtr знал их, цо слывет
ученым только у IIевеждD f2, т. 7 , с. 5В4].

Однако Воеций был умелым проIIоведциком и имел
большой оцыт в ведеЕии споров, а Щекарт со всех точек
зреЕия представлялся ему имеIlно той личностью, от кото-
рой исходила опасность. Его борьба против картевиаЕства
продолжалась до смерти Щекарта.

Еще в 1639 г. Воеций выстуrrил с крйгикой Еекоторых
положепий кРассуждения о методе)), trытаясь докавать
скрытую в Еих атеистическуIо ЕаправдеЕЕость. Щrскуссия
t640 г, о тезисах Леруа посдужила поводом к открытой
войне.

Впачале спор вЕешIIе Еосил академический характер,
и ,Щекарт продолжал оставаться в стороЕе, хотя иЕогда
скрытЕо црисутствовал на дисIIутах и шостоянЕо Еаправдял
действия Леруа, всемерЕо ограЕичивая его ттыл и trриsы-
вая к сдержаЕЕости. Одвако trозднее Воеций trереЕес всю
силу своих ударов с Леруа Еа его учителя, Ее затрудняя
себя при этом выбором оружия, Ов писал парижским уче-
Еым и в том чисде Мерсенву о необходимости trресечь воз-
растающую поtrудярность картезиаЕства. После вступде-
ния Еа пост ректора уЕиверситета оЕ открыто объявил
теорию Щекарта еретическим учеЕисм, порождающим
скептицизм и Irеверие.

Постепенно устцые дебаты сме}Iились обменом печат-
Еыми памфлетами, полtrыми вваимЕых обвинений. Поаи-
циrо Щекарта защищал Леруа, а aвTopolll пос.паний, содер-
жавших тезисы, которые выдвигал Воеций, был его сып,
профсссор тоIо же университета-
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Портрет !екарта работьt, Ж. Льевена

Щекарт в письмах зло высмеивал своих fiротивников.
Но долго оставаться в теIIи ему не удадось. Его положецие
ItaK автора учеЕия, вызывавшего враждебЕость всех сто-
ронЕиков традициоIIЕой философии, Еезависимо от того,
были они католиками или trротестаIIтами, становилось все
серьезЕее. Покой, столь цеЕимый им и ревIIостЕо оберега-
емый, оказался царушеЕЕIым. ,Щекарт был выпуждеЕ откры-
то выступить в ващиту своето учеЕия.

Его шервое выступдение имело форму rrисьма, Еаправ-
леЕIIоfо против иевуита Бурдеrrа, trреtrодавателя математи-
ки в Париже, который осудил теорию ,Щекарта, оддако в
Еем содержались TaI(жe ревкие выtrады против Воеция. Впо-
следствии его послаЕия адресовались осЕовtrому IIротивЕи-
ку ц подставЕым лицам, через которых тот действовал.

Козни Воеция rrривели к судебному процессу, Еа кото-
ром Щекарт добивался, чтобы сго противIIики отказались
от выдвицутых против него обвинений.
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Щекарт в письмах зло высмеивал своих fiротивников.
Но долго оставаться в теIIи ему не удадось. Его положецие
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Волнения среди учеЕых и теоJIогов, вызваЕные его тео-
рией, не утихали, захватив не только Утрехт, но и другие
IIаучЕые центры, нашример Лейден, тде у ,Щекарта такrкё
цашдись и сторонники и протшвники.

В разгар борьбы с Воециом, в мае t643 г. ,Щ,екарт поду-
чил письмо, шодожившее цачадо мЕоголстней переписке
и дружбе, занявшеЙ в еIо жизни важЕое место. Новым
корреспоЕдентом и верной ученицей философа стала прин-
цесса Елизавета, дочь курфlорста Пфальца, с которой ,Ще-
карт rrозЕакомился, вероятцо, в 1640 г.

Едизавета была, песомЕенЕо, IIезаурядной натурой и
принаддежала к наибоrrее образоваЕЕым лIодям своего врс-
мени. Она родилась 26 декабря 161В г. и вместе с семьей
шретерпела немало IIевзгод, Ее отец Фридрих V (1596-
1632) возглавил выступJlоЕIие протестантской уrrии IIротив
армии Габсбургов и trринял саЕ кородя Богемии; однако
королевский трон принадлежал ему дишь в течение одной
зимы: после поражеЕия в Белогорской бштве под Прагой
В ноября 1620 г. Фридрих был вынужден бежать ив своих
влалений и навсегда превратиться в изгIIаЕпика, вJlадею-
щего тодько титулом. Мать Елизаветы rrроисходида из ан-
rлийского короllевскоIо рода: она была внучкой Марии
Стюарт, дочерью короля Якова I и сестрой Карла I, казнев-
Еого в 1649 г. Эту жепщиЕу Еикогда цо покидаJrо сознаЕие
высокого IIроисхождения, надожившее отIIечаток па ее
характер, честоллобивый и своевоlrьный, который усугублял
для цее тяготы изIнания.

В 1632 г. Фридрих V умер, оставив девять мадолетIлих
детей. Из четырех его дочерей Елизавета была старшей.
Жизнь ее прошла под впечатлением несчастий, обрушив-
шихся Еа семью, и в Еадежде IIа восстановление былого
благополучия. В этом Елизавета видела свою главную
цель и, пытаясь достигIIуть ее, ванималась также политиче-
ской деятельЕостью, вцрочом, без особого усшеха. IIравда,
шо Вестфальскому миру ео старший брат Карл получид
владеЕия отца и титул курфlорста, но это не быдо рсвуль-
татом ее стараний.

I} 1646 г. Елизавета IIавсегда покинула Голландиtо, пе-
реседившись в Германию, а в 1667 r, ушла в протестант-
ский монастырь в Вестфалии, игуменьей которого остава-
лась до смерти в 16В0 г.

Елизавета с детства отличаласъ серьевЕостью и Еедю-
жиЕными способшостями. С большим усердием оЕа изучала
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языки, литературу, философские и математическис науки,
вызываЯ ироЕию у многих шз своего окружения. Пропи-
цательный ум и скромность совремснIIикII отмечали ItaK ее

отдичительные черты.
Елизавета оказалась сшособной прOЕикIIуться учецием

щекарта и поЕять ето как чеJrовека. она отшосилась со-
чувственнО к его идеrIМ, I]o восприцимала их критически.
ЩекарТ с готовносТыо (врачеВал ее душу))? помоIая разре-
шить сомнения, которые rrостояIIЕо владеди сго учоницей,
давад ей советы KaIt медик и делился своими мыслями и
взглядами. Не шрерывавшаяся до коЕчины Щ,еrtарта их
знамеЕитая trерешиска, из которой сохраЕилось I]ятьдесr{т

девять писем, свидетельствует о глубоком взаимопонима-
нии *.

эта переписка помогает биоrрафам в некотороil стеrrеrrи

равгадать сложЕую психодогию всеIда скрытного,Щ,окарта;

* Биографьт Щ,екарта ЕосвятпJIи апалиilу его псрепllсItцлg Елдgзqвл9-

той йпогочйолеiтпые исследоваIIшя. СЙ., наприлrер, |224,225, 263,
309 и др.].
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одЕако в ней почти нет сведений о конrtретных событиях
его живни. В пrлсьмах затрагивались проблемы философии,
rtсихологии и моради, представляIощие нашбольший ипте-
рес ддя обоих авторов. Они касались также научных воп-
росов, вкдючая математические и реJIигиозЕIые, шри обсуж-
дении которых оба корреспондеIIта 

- 
катодик и прстес-

тантка 
- 

проявлядп редкую шо тем времеIIам широту
взтлядов.

Примерно в те же Iоды, коIда начаJIась дружба Ще-
карта с принцессой Еливаветой, он столкЕулся и с друl,tlй
выдающейся совремеЕницей - Анной Марией ван Шурман
(t607-1678), однако это знакомство Ilривело впосJIелствии
к враждебным отIIошениям. Ван ШурмаЕ, ItoTopyIo назы-
вади голлаЕдской Минервой, десятой музой, четвертой гра-
цией и т. п., действитедьЕо, обладала мIIотими талаIIтаN{лI
и широкой эрудищией, хорошо зЕала древЕие и востоIIные
языки, с усtrехом занимадась литературным творчеством,
живописью и скудьIIтурой. Она шосещала уIIиверситетские
лекции и шрцнимада участие в IrаучЕых диспутах. По*
скольку rrоявдение яIе}IщиIJ перед шубликой в унIIверси-
тете зашрещалось, ей было отведено специальное место,
откуда ее Еельзя было видеть. Одной из первых оLIа откры-
то выстуIIила против ограничения trрав женщиц в области
образования, опубликовав на JlaTиEcKoM языке памфлет
под красЕоречивым заIлавием <Ученая девица, или Может
ли девица быть ученым?>, где доказывала, что ответить ша
IIоставленЕый вопрос сдедует положитедьно.

Ван Шурман, связаЕная с Едизаветой близкой дружбой,
и Щекарт, цесомЕенIIо, имели много общих интересов.
В одном из пйсем оII отмечад ее блестящие способтrости
в области литературы и искусства. Видимо, пекоторое
время их отношепия быди дружсскими. Так, во время об-
суждения тезисов Леруа в t640 г. ,Щекарт, старавшийся
оказать своему другу моральцую поддер}кку, сообщал ему,
что будет присутствовать в ваде в укрытии, <обычно за-
нимаемом мадемуазель Шурмап, когда o}Ia приходит сду-
шать лекции>l [30, т. 4, с. бВ-69].

Однако вскоре между Еими выявились rлубокие rlроти-
речия, касавшиеся rrрелtде Bcelo ре;IигиозIIых убеждеший.
Ван ШурмаII, весьма склонЕая к мистицизму, что особен-
но проявидось в посдедII}1е тоды ес }ItLlзlIи, не могла вос-
прицять отЕошения Щекарта к воJlIIоt}авluим ее вопросам
религии. Более ToIo, она trошада па ilcltoTopoо время trод
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вдияЕие Воеция, как раз в разгар его борьбы против кар-
тезианстtsа, и, хотя это влия}Iие длилось недолIо, Iтавсегда
сохранила враждебность к Щекарту. Он в свою очередь
Еикогда больше trе упомишал в письмах ее имет{и,

Шоездка во Францшrо. ,trНачала философииli

Опубликованные в 764L r. в Парлtже кРазмышлеЕия о
первой философии)), в которых Щекарт пытался разъяснить
свои взгляды Еа осЕовtrые вопросы, обсуждавшиеся тео-
лоIами,- о существоваЕии бога и о различии между душой
и телом?- были посвящеЕы (господам декаЕу и докторам
священного ботословского факультета в Париже>. Автор
надеялся рассеять их Еедовольство ето философией и по-
дозреЁие в атеистичесI{их наклонностях, шешриятIIые по-
сдслствия которото оц Еачад испытывать. Однако эти на-
денtды Ее опраtsдались.

Труд Щекарта вызвал мноIочисденЕые толки в ученых
кругах Парижа, Iде содержание сочиЕения стапо широко
известно дlо публикации благодаря МерсеЕну, которому
рукошись была отправлеIта в ноябрс 1640 г. Последовали
возражеЕIия Щекарту со сторопы Гассенди, Арно, Гоббса,
находившегося в то время в Париже, Ферма и др. Сам Мер-
cerтIт дадеко IIе во всем согласился со своим другом. Взтдя-
дьт Щекарта критиковали как TeoJroIи, так и философы-ма-
териадисты Гассенди и Гоббс, выступившие против идеа-
листического IJачала в elo учении.

Гассенди, вниманию которого Мерсенп предложил ру-
копись для критики, вначале вообще отказадся высказать
свое мнеЕие, считая себя обиженЕым тем, что в (MeTeopaxD
,Щекарт, описав явлеtrие ложното солЕца, не сказал, что
именЕо Гассенди объяснил это явлеЕие. Узнав об этом,
Щекарт наIIисад письмо с извиЕениями, отдав должЕое
терпеливости Гассенди, который, будучи уяввлен его не-
вIIиманием, в течеЕие трех лет IIе проявлял обиды. Гассен-
ди счел себя удовлетвореЕным и выслал замечания к <Раз-
мышлениям о первой философии>.

Книга вышла с приложеЕием замечаний критиков и от-
ветом автора. Щекарт стремился It тому, чтобы четко uзло-
жить принщиrrы своей философии, раЕее затронутые в
кРассуждении о методе). OEI IIовторяд мысли, (rтосредст-
вом которых убедился, что достиг достоверноIо и очевидно-
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го знания истиЕы))? и пытался убедить других теми же

доводамй, которые казались Ееопровержимыми сму само-
му. (А IIосле этого;- писал oII,- я отвечу Еа возражения,
сдедаЕные M}Ie теми лIодьмII обширrrого у]\{а ш учеЕости,
на рассмотрение которых я послал свои ,,РазлtышленtrIя"
прежде, чем отдать их в trечатьD [54, с. З29].

В шервом из шести (размышдений> Щекарт доказывад
trраво человеческого разума на сомнеЕие в вещах, которые
могут казаться очевидцыми. К наиболее шростым и всеоб-
щим вещам, которые следует счцтать истинIIыми и реаль-
Еьтми, по его мнению, (при}Iадлежит телесная природа
вообще п ее п,ротяIжеIIЕых вепlей, их количество илй
величиtrа, их число, место, где они находятся, время,
измеряIощее их продолжительпость, и т. fI.)) [там же,
с.33В].

Именно trоэтому ,Щекарт заключал, что <физиrtа, астро-
Еомия, медициЕа и все другие Еауки, зависящие от рас-
смотреIлця сдожных вещой, весьма сомните.шьны и недо-
стоверны, арифметика же, IеометрLIя и тому подобные
Еауки, трактующие о вещах, rtpaйrTe простых и крайне об-
щих? не заботясь о том, существуют дц оЕи в природе или

нет, содер}кат кое-что пecoMIJeHHoe и достоверrrое. Ибо сгrлrо
ли я или бодрствую, два ц три, сдо?кенtrые BNIecTe, всеIда
образуrот число trять и квадрат Irикогда но будет иметь
более четырех cTopoIID.

,Щекарт ищет основу, точку опоры, которая rrомогла бы
философу разрешить сомЕения. В качестве такой точки
опоры для разума ,Щекарт шазывает ЕеоtIровержимость
утверждешия: ((я мыслю)), так как разум? допуская сомне-

нце в существовании всех окруяtающих вещей, безусловно,
не может отрицать своеIо собствеЕшоIо существования.

Щекарт не сумел убедить противников в своей правоте.
Ему воспротивиJlись не только коЕсервативIто пастроенные
теолоIи, считавшие его (доказательство)) существования
бога педостатоаIЕо веским, но и те, кто, как и оЕ сам, стре-
мились разрушить схоластическую философию, сковываю-
щую разум и умаляющуIо творческие способности чело-
века.

Так, Гассенди, возражая,Щекарту, отрищал возможЕость
сомЕеIIия в существовании материального мира, независи-
мото от разума, и отвергал наличие врожденных идей, Ее
имеющих вЕешнеIо шроисхождеrrия. В частности, он счи-
тад, что и математические шонятия, которые, согласно Ще-
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карту, являются врождеЕнып,Iи, в коIIечном счетс приоб-
ретеЕы из коЕкретного человеческого опыта. Так, ребенок
Ее может, видя чертеж, составить гсомстриЕIсскос попятие
треугольника, к которому люди пришли в результате мЕо-
говековой практики.

,Щ,ля Гассендц критерий истишности суждешия кроется
IIе в отчетливости trредставления о рассматриваемопr объ-
екте, а в соответствии этоIо суждеЕия объектлrвной реаль-
IIости. Отвергает он и осЕовIIое подожешие .Щекарта:
<Я мыслrо, следовательЕо, я существую)), противопостав-
ляя сму другое: <,Tart KtrK я cyпIecTBylo? я мыслIол. В по-
лемике ,IdeKapTa с I'ассеrrди рождалirсь Еоtsая аIIтисхола-
стическая философияr и выявились лва разных пути -идеаJtистический и материалистичсский, шо которым в
дальнейшем шошло ее развитие.

rМеrафuзuис ХYII века,- писали К. Маркс и Ф. Эн-
гельс,- гдавЕым представитедем которой во Франции был
!,енарт, имела со дня своего рождения своим аl!,таеон,uстолL
Itатерu,алuзи. Материализм выступил шротив Щекарта в
лице ГассенOъt, воссlаIIовившего эпu,пурей,сний материа-
лизмD *.

С позиций воинствующего материадивма возражал ,Ще-
карту и другой выдающийся философ того времеЕи-
Гоббс. Отвергая особуrо (мысдящую субставцию> ,Щекарта,
оЕ утверждал материальность мыслящей вещи. Критич,е-
ские замечания Гоббса были опубликованы вместе с книrой
,Щекарта под заIлавием <Возражения третьи).

Таким образом, ,Щекарт IIе встретил полцержки даже у
наибопее близких ему rrо духу фипософов, как и он боров-
шихся шротив средневековой схоластики и стремившихся
разработать новый метод IIаучного мышдения.

Что касается представителей официальrrой церковной
науки и иезуитов, о мнсIIии которых Щекарт проявил столь
большую заботу, то и здесь его надежды не оправдались.
Против его теории выступил в Париже иевуит Бурдеп
(Bourdin) - автор сочинений по математике и оптике. Ра-
Еее дискутировавший с Еим по поводу <Щиоптрики> Бур-
деЕ, по словам Байе, открыто атаковал Щекарта возраже-
ниями IIротив его (Равмышлений>), хотя и обещал Ее на-
рушать (Iти законов дружбы, сущестlrовавшей между ними,
Еи правид вежливости? устаЕовивIIIихся между учеЕыми)

* К. Марпс п Ф.9неельс. Соч., т. 2, с. t1l0.
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(233, с. 197). Щекарт, rлубоко задетый, ответил Бурдену
памфлетом, имевшим форму послания к другому иезуиту,
Щине (Dinet), пастроеЕIIому к Еему дружествеЕно. Он пе
только оборонялся от Ёападок Бурдепа, Ео и описывал
преследоваЕия, которым подвергли его протестаЕтские тео-
логи. Это rrисьмо, свидетельствующее о том, что ,Щекарт
ясЕо чувствовал неодобреЕие, которое вывывада его фило-
софия в IIерковЕой среде, бьтло оrублЕковаЕо IIод загла-
вием <<ВозражеЕия седьмыеD вместе с вамечаЕиями Бур-
деЕа и ответом Щекарта во втором ивдаЕии <<Равмышле-

С вовражtепиями Щекарту выступил также известный
ч то время учепый и философ иевуит Онорэ Фабри
(Нопоrб Fabri, 1606-16ВВ), профессор математЙки в ЛЙо-
rre. Ему при}Iаддежали исследоваЕия в области физики,
астроIIомии и математики; в частЕости, он заЕимался изу-
чеЕием циклоиды, которой бьтл шосвящеЕ его самый ран-
ний трактат.

Фабри выражал несогласие с Еекоторыми поло?тtеЕиями
кНачал философииl); касавmимися, например, понятия
тончайшей материи и вакоЕов движеfiия. [окарт trовIIако-
мился с сочинеЕиями Фабри в 1646 г. и заключил, что тот
стремится создать теориIо, которая может быть противо-
IIоставлеЕа его учеЕию. Он намеревался выстуIIить с воз-
ражеЕиями, есllи иезуиты RосприЕяли бьт эту теорию по-
ложительЕо, одЕако до открытоIо стодкшовеЕия дело Ее
дошло.

Щискуссии, вызваIIЕые сочицеЕиями Щекарта, побуди-
ли его взяться за создаЕие труда, в котором его философия
пол)пtила бы полное освещеfiие. Так появились моЕумеЕ-
тальЕые <tНачала философии> (<Principia philosophiae>),
ЕаписаЕЕые на латипском языке и изданные в Амстерда-
ме в иIоле t644 t.; французский перевод вышел в t647 ъ
Сочинение посвящадось приfiцессе Елизавете *.

Подтотовка к гrубликации <<Начал философии)) прохо-
дила в момент резких стычек Щекарта с его противЕиками
в Утрехте и Гронингепе, от которых оЕ чrвствовал себя

з*. усталым. Это послужило одной из rrричиЕ, побу-

* Руссrrий перевод <Начал философии> см. в издаЕии [54, с.408-
544]. Отсьтлаем читателя к исследоваЕиям В. Ф. Астrлуса [63-
69]. Б, Э. Бт,rховского [71-76], Т. И. Ойзермана [4t1],"B. В. Со-

колова t'l,|Il п др. (см. библиографию), содержащих исчерЕы-
рающий аЕалив этого осЕовЕого фшлософскоiq 1руда Щекарта.
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лемике ,IdeKapTa с I'ассеrrди рождалirсь Еоtsая аIIтисхола-
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rМеrафuзuис ХYII века,- писали К. Маркс и Ф. Эн-
гельс,- гдавЕым представитедем которой во Франции был
!,енарт, имела со дня своего рождения своим аl!,таеон,uстолL
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лице ГассенOъt, воссlаIIовившего эпu,пурей,сний материа-
лизмD *.
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Таким образом, ,Щекарт IIе встретил полцержки даже у
наибопее близких ему rrо духу фипософов, как и он боров-
шихся шротив средневековой схоластики и стремившихся
разработать новый метод IIаучного мышдения.

Что касается представителей официальrrой церковной
науки и иезуитов, о мнсIIии которых Щекарт проявил столь
большую заботу, то и здесь его надежды не оправдались.
Против его теории выступил в Париже иевуит Бурдеп
(Bourdin) - автор сочинений по математике и оптике. Ра-
Еее дискутировавший с Еим по поводу <Щиоптрики> Бур-
деЕ, по словам Байе, открыто атаковал Щекарта возраже-
ниями IIротив его (Равмышлений>), хотя и обещал Ее на-
рушать (Iти законов дружбы, сущестlrовавшей между ними,
Еи правид вежливости? устаЕовивIIIихся между учеЕыми)

* К. Марпс п Ф.9неельс. Соч., т. 2, с. t1l0.
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(233, с. 197). Щекарт, rлубоко задетый, ответил Бурдену
памфлетом, имевшим форму послания к другому иезуиту,
Щине (Dinet), пастроеЕIIому к Еему дружествеЕно. Он пе
только оборонялся от Ёападок Бурдепа, Ео и описывал
преследоваЕия, которым подвергли его протестаЕтские тео-
логи. Это rrисьмо, свидетельствующее о том, что ,Щекарт
ясЕо чувствовал неодобреЕие, которое вывывада его фило-
софия в IIерковЕой среде, бьтло оrублЕковаЕо IIод загла-
вием <<ВозражеЕия седьмыеD вместе с вамечаЕиями Бур-
деЕа и ответом Щекарта во втором ивдаЕии <<Равмышле-

С вовражtепиями Щекарту выступил также известный
ч то время учепый и философ иевуит Онорэ Фабри
(Нопоrб Fabri, 1606-16ВВ), профессор математЙки в ЛЙо-
rre. Ему при}Iаддежали исследоваЕия в области физики,
астроIIомии и математики; в частЕости, он заЕимался изу-
чеЕием циклоиды, которой бьтл шосвящеЕ его самый ран-
ний трактат.

Фабри выражал несогласие с Еекоторыми поло?тtеЕиями
кНачал философииl); касавmимися, например, понятия
тончайшей материи и вакоЕов движеfiия. [окарт trовIIако-
мился с сочинеЕиями Фабри в 1646 г. и заключил, что тот
стремится создать теориIо, которая может быть противо-
IIоставлеЕа его учеЕию. Он намеревался выстуIIить с воз-
ражеЕиями, есllи иезуиты RосприЕяли бьт эту теорию по-
ложительЕо, одЕако до открытоIо стодкшовеЕия дело Ее
дошло.

Щискуссии, вызваIIЕые сочицеЕиями Щекарта, побуди-
ли его взяться за создаЕие труда, в котором его философия
пол)пtила бы полное освещеfiие. Так появились моЕумеЕ-
тальЕые <tНачала философии> (<Principia philosophiae>),
ЕаписаЕЕые на латипском языке и изданные в Амстерда-
ме в иIоле t644 t.; французский перевод вышел в t647 ъ
Сочинение посвящадось приfiцессе Елизавете *.

Подтотовка к гrубликации <<Начал философии)) прохо-
дила в момент резких стычек Щекарта с его противЕиками
в Утрехте и Гронингепе, от которых оЕ чrвствовал себя

з*. усталым. Это послужило одной из rrричиЕ, побу-

* Руссrrий перевод <Начал философии> см. в издаЕии [54, с.408-
544]. Отсьтлаем читателя к исследоваЕиям В. Ф. Астrлуса [63-
69]. Б, Э. Бт,rховского [71-76], Т. И. Ойзермана [4t1],"B. В. Со-
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дивших его покиЕуть Еа время Голландию и совершить
лоездку trа родину, что он намеревался сделать уже раЕь-
ше: в октябре 1640 г. ,Щеrtарт писал, что собираотся по-
видать отца, цо смерть последЕего t7 октября того же года,
о которой его известили мссяц сfIустя, измеIJида в тот раз
его плаЕы.

В начале мая 7644 г. Щекарт отбыл в Париж к велико-
му оIорчеЕиIо его друзей в Голландии. Оrlи опасались
ilрепятствий к его возвращеЕию, имея в виду прежде всеIо
козни магистрата и профессоров Утрехта. Щекарт Еамере-
вался наряду с урегулировацием своих личных дел с род-
ствеIIЕиками встретиться с францувскими учеЕыми и об-
судить с ними Еекоторые момеЕты своей философии, вы-
звавшие возражения. Он хотел такжс наладить отЕошения
с иезуитами, достаточцо IIатяI1утIrIе к том} времепи.

В Парияt Щекарт приехал в иIоЕе t644 t. и остаЕовилсrI
R доме своего друга аббата Пико, который впоследствии
lTepeBeJI на франr4увский явык (Начала философии>. Во
время пятимесячного trребываIlия во Фрашции Щекарт на-
вестил родствеЕЕиков и друзей, живших в разЕых городах,
посетил Орпеан, Блуа, Тур, побывал в Нанте и Peнrre.
Известно о его встречах со старшип{ братом fIьером, с бра-
том по отцу Иоахимом и младшей сестрой Аппой. Затем
оЕ верЕулся в Париж, Iде окунулся в столичЕуIо жизнь,
столь отличЕуIо от той, которую вел в Голландии.

Предпринимая поездку во Фрапцию, Щекарт собира:rся
позЕаItомить французских учеЕых со своими <<Началами
филооофии)), которые, как оЕ падеяJrся, помогут рассеять
сомЕеIIия шротивtrиков в истиЕности ето теории и oTKpoIoT
Еовому учецию достуII в уЕиверситетские аудитории. Од-
Еако к момеIIту отъезда из ГоллаЕдии сочиЕеЕие еще Ее
вышло из rrечати, и Декарт trодучил первые экземtrляры
уже в Париже.

<<Начала фшлософии)) - самое большое по объешу сочи-
Еенио Щекарта. В нем излаIаются ето взгляды Еа происхож-
деЕие и строеЕие мира. Щекарт утверждал, что позЕава-
тельЕые сшособности чедовеческого разума безграничны;
тем самым оЕ выступал IIротив сходастическото метода
trозЕаIIия, который преIIятствовал развитию мышлеЕия,
ограЕичивая его узкими paмKaмll средЕевековых догм.

Сочинение состоит из четырсх частей. Первая -<Об основах человеческого позЕапия)) - представляет со-
Ьой краткое повтореЕие умозаклtо.lсllиit, выведеЕЕых раЕее
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в <метафизических равмышлеtrияхл, ,щ,екарт исходил из

того, что достижение истиЕш Еевоамо,кЕо без универсаль-
Еого методического сомЕеция (во всем том, IIо trоводу че-

го обrтарунtим малейшие rrодозрения в I1сдостоверности))

[54, с.42В]. СомнециIо ilодлежат fiе только устаIIовленные
iтарой философией догмы, Ео и все даЕЕые чувствеЕЕого
восшриятия, которое, как trоказывает оIIыт, часто вводит

в заблуждение. ЕдинствеIIЕое, что при таком тrодходе мо-

жет считаться flесомЕеIIным,- это реальность самого

rbaKTa сомЕеIIия. Свой тезис: (я мыслю, следовательЕо,
i aущ"aruую> ,Щекарт рассматривает как (первое и вер-

нейшее из всех затtлючений, представляющееся тому,

кто методйчески располагает свои мысJIиD [там же,

с.4281,
Согласно Щекарту, ЕачаJIо бытия составдяIот лве рав-

личЕые в своей основе субстанции - 
телесЕая и духовIlая,

Резкое шротивоIIоставлеЕие этих _субстацций друг другу и

trривпаЕие приЕципиальrтой необходимости двух равлич-
ных методологических IIодходов к изучеЕиIо материальных

явлений, с одпой стороЕы, и духовных- с другои, состав-

ляют oclloBy дуализма Щекарта,
Критерий истиЕЕости познания Щекарт видит Ее в прак-

тике, а в ясности и отчетпивости представления о пости-

гае}Iом объекте. Этот rtритсрй служит ему для доказа-
тельства существования бога, который является совдателем

*u* raо".Йой, так и духовной субстанции, Щокавательство
Щекарта rrо существу своему схоластичЕо, что отмечал уже
Гассенди.

к первичным, наиболее ясtrым и отчетливым, а потому
наиболеБ истиЕЕым поЕятиям, изЕачально присуцим ра-
зуму, ,щекарт помимо идеи божества отЕосит математиче-
ские понятия.

Во второй части - <<о начадах материадьЕых вещеи)) _
ивпагаются осЕовы картезиаЕской физшtи и рассматрива-
ется природа материи, пространства, времени и движения,
о*r"*Ъ i1"*up.u, ёос"uuляlощая наиб_олес весомый раздел
его филосЪфсitого учешия, Еосит в себе те алемеЕты, кото-

рые дали основаЕие рассматривать ее_ как одиц из источ-

;;"; французското ,ur"р"iлизма xvIII в, В борьбе со

схоластЕIIеским мировоззреЕием Щекарт строит системJr

природы, осЕоваЕЕую Еа мехаЕистическом принцише,' 0ущ"ость материи дпя Щекарта - это наличие протя-

ж9IIЕостд в длиЕу, шириЕу и глубину, Лишь атЕ качеOтва

94 9б

з

(Jпределяют тело, IIрирода которого (состоит лишь в том,
что оIIо - обладаrощая протяжеЕЕостью субстанция>l
[там же, с, 466].

С точки зреЕия ,Щекарта от пpocTpaEIcTBa или вII}треЕ-
него места, т. е. от протяженЕости в длиЕу, шириЕу и
глубину, тедо различается только в Еашем мышлеЕии; дру-
гими словами, материя отождествляется с IIpocTpaEIcTBoM.
<Разница п[ежду Еими тодько в том, что телу мы rrриписы-
ваем определеЕнос trротяжеЕие, поЕимая, что оно вместе
с Еим изменяет место всякий раз, когда перемещается;
IIространству }fiе мы шриписываем протrIжение столь об-
шIсс и неопределеццое, что, удалив шt некоего прострацства
заtrодЕяющее его тело, мы це полагаем, что IIереместиди
и протяжеЕие этого пpocтpaнcтBa>l [Talt же, с. 469].

Щля ,Щекарта теряет смысд цонятие абсолютной цусто-
ты, которая противопоставдялась матерци. Понятие trусто-
ты (в общепринятом уtrотребпении>l - ((это место, в кото-
ром цет ничеIо ив ToIo, что, как мы думаем, должно в IIем
быть> [там же, c.473l. Пустое в этом смысде простраЕство
заIIолЕеЕо материей или протяженной субстанцией.

Кроме того, ,Щекарт делает вывод, что ((материя пеба
Ее разtrится от материи Земли> и что существование мЕо-
гих миров ЕевозможЕо, ибо (матерпя, шрирода rtоторой со-
стоит в одной только цротяжеtrности вообще, заЕи}Iает все
вообразимые прострацства, где те иди иЕые миры могли бы
находиться> [там же, с. 476]. Эти выводы ,Щекарта имели
резко выражеЕЕую аtrтисхоластическую ЕаIIравлеIIЕооть.

Очевидной стаЕовится при этом и беспредельЕая протя-
женЕость мира.

Все видоизмеЕеЕия материи, т. е. ЕалшIие различЕых
тел, объективtrо отличающихся друг от друга, Щекарт объ-
ясЕяет тем, что материи помимо бесконечной дробимости
присуща подвижЕость ее частей. Каждая телесЕая вещь
выделяется из единой материи благодаря (движеЕию в под-
линном смысле слова)), под которым Щекарт trонимает (пе-
ремещение одной части материи, иJrи одЕого теда, из со-
седства тех тел, которые ЕеtrосредствеЕIIо его касались п
которые мы рассматриваем как Еаходящиеся в покое, в
соседство других тел> [там же, с. 4777. Этому виду дви-
жеЕия Щекарт противоtrоставляет (движеЕие в общепри-
Еятом смысле)) - <действие, посредством которого даIIЕое
тело переходит с одЕого места Еа другоеD [там же], имея
в виду движеЕие отЕосительЕо других тел, которые при-
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fiяты за шеIIодвижцые. Так, человек, сидящrй на корп{е

корабля, уЕос;мого ветром в море, пеподвижеЕ (<в под-
,rинцо* смысJlе)) отIIоситеJIьпо самоIо корабля, но лвижет-
ся (кВ общепринЯтом смысле>) по отrтошению к нешодвI4}к-
ным береrалr.

такйм образом, fdekapT, привнавая всеобщность движе-
tIия, все виды которого сводятся к простейшему - 

мехаЕи-
ческому, отвергал тем самым сходастиIIеский тезис о том,
что движешие есть парушение естествеIIЕого состояпия
тrокоя, к которому яrtобы стремится всякое движущееся
тсло.

Щекарт утверждаJI, aITo, поскольку каждое тело шастоJIь-

ко соответствует величине вапимаемого им места? что Ile

может ни заrrоднить бодьшего, ни сжаться так, чтобы по-
меститься в меЕьшем месте, и в то же время Еикакое дру-
гое теJIо Ее может заIIять занимаемого им места, то, при-
няв идею шодвижности материи, мы с необходимостью
должны IIредпоJIожить наличие материальЕого крута, или
кольца тел, движуtцихся одIIовремеЕtrо и совместIIо; одЕако
из этоIО следуот, что пеобхОдимо такЖе тIризнать бесrrре-

дельное деле}Iие части материи, причем,Щекарт утвержtдает,
что мы не должны сомневаться в IIем, хотя и Ее MoHteM по-
стигIIуть способ, каким оЕо совершается- Таким образопr
он обосновываеТ свою зЕаменитуIо теорию вихрей, на ко-
торой в дальнейшем осЕовывает космогоЕию.

роль бога лля Щекарта фактически ограничивается
твореFIиеМ всего сущего и установлением навсчно ваконов
природы, измеIIить которые оЕ не властеI1. FIаделив при
сотворении материи отдедьные ее части раздичЕIыми дви-
жеЕиями, оЕ сохраняет их тем же образом и Еа осЕоваЕии
тех же самых заItонов, IIо каким их создал; в связи с этим
оЕ (ЕепрерывIIо сохраЕяет в материи равное количество
движеЕия)) [там же, с. 4В6].

Щекарт формулирует далее три закоЕа, которым подtlц-

няется движеЕис, иди, как оЕ их называет, закоцы приро-

ды. В математизированной физике Щекарта эти вакоЕы
вместе с устаIIовдеIIнымII ранес принциIIами представдя-
ются достаточIIыми для разъясЕеIIия всех явлеЕий при-

роды,
Первый из IIих: <Всякая вещь, в тIастЕости, fIосколь-

ку оЕа цроста и цеделима, продолжает IIо возможности
пребывать в одном и том же состояЕIии и не измеЕяет ето
иf{аче, как от встречи с другими> [там же]. Так,
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тело, шолучившее толчок, продолжает двигаться, trока со-
]IротивлеЕис среды MaJro-пoмaJry lle умсньшит скорость
его движеЕияI.

Второй закоЕ утверждает, что ((всякое движущееся те-
ло стремится продолжать свое движсние по прямой>
[там же, с, 4В7], и rrротиворечит, следователLно, учениIо
Аристотеля о круговых движениях. <Это мы чувствуем,-
писал ,Щекарт,- по своей руке, когда вращаем камеЕь в
праще. Itамепь Еатягивает бсчевку, стремясь отойти по
прямой от нашей pyltиD [там же, с. 4ВВ].

Третий закоЕ движеЕия утверждает, что ((если движ)пце-
сся тело встречает другое, сильнеr,lшее тело, оно Еичего Ее
тсряет в своем движе}Iии; если же опо встречает слабей-
шее, которое может цодвицуть, oITo теряет столько, сколько
томусообщает> [там же, с.489].,Щекарт ссылается на опыт,
согласЕо которому твердое тело, будучи брошено и ударив-
шись о более твердое и плотное тело, отскакивает в том
ЕаIIравлеЕии, откуда шло, но IIе теряет ничего в своем
движеЕии и, наоборот, встречая на пути мягкое тело, тот-
час останавливается, так как IIередает последпему свое
движение. Под силой Щекарт разумеет велиIIиЕу, которая
впоследствйи была определеЕа как работа.
. Щалее сформулированы семь trравил, согласЕо Itоторым
моЖЕо ОпРеДе.ТиТь, ЕаСкОЛЬКО СтаДКиВаIОЩИеСя TeJ-ra В3а-
имно измеЕяIот свои движения. Они касаIотся принципа
сохраЕеIlия количества движепия, который Щскарт приЕи-
мает как аксиому.

Вопросы мехаЕики, KaIt свидетельствует переписка Ще-
карта, глубоко волЕовали его, олЕако удовлетворительЕого
их решепия оЕ дать Ее смог.

Закопы ЩcrtapTa в осповпой частII IIевсрпы, что было
вамечеЕо у}flе еIо совремеЕIIиками, R том числе Христиа-
rToM Гюйгепсом, а затем HbioTorroM.

Щетtарт решал задачу чисто математичссItи, имея в ви-
ду абсолrотfiо твердые тсла, не обладающие уrтругостью.
Количество движеЕия ош рассматривал KaIt величиt{у шс-
ЕаправлеЕЕуIо, ше учитывал, что в зависимости от Еаправ-
ленил оно будет шриЕимать либо положительЕое, либо от-
рицательпое зIlачеЕие.

По выражспию ,Щекарта в одIIо1\{ из писсм Tt Мерсеппу
(163В), вся его физика есть только геометрия. В нсй он ви-
дел прежде всего отрасль математики, которая дает лоIи-
ческое объяснение явлеЕиям природы.
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Многис rrоложеЕия, раввитые Щекартом, вскоре были
rrерссмотрСrrы. <ItартезианскоЙ физиrtе,- шисал Щж. Бла-
крлл,- суждеЕо было в ее специфичесItих учениях пол-
,ЬсruЮ бьiть отвеРгнутой шозднейшей историей науки. Но
как'бы это ни казалось шарадоксальшо; почти цевозможно
представиТь себо, чем была бы эта шослелЕяя без физики
Щ,екарта>> [130, с. 30].

оiобенlто велика роль физического учеЕия Щекарта с
точки зреtrия исторI[и материализма.

<В своей фuзtl,Ъе !pнарт,- писали Маркс и Эrrгедьс в

<tСвятом семействеl),- ЕаделиД Jwатерu,ю самостоятедьнои
творческой силой п JуLеtаншцеспое движение рассматривал
как цроявлеЕIие жизни материи. Оп совершеIIЕо отдедиJI
свою фt,зrl,юу от своей метафшзtlнtl,. В ераншцаz ето физики
JиатерlLя представляст собоft единствеIIIIуIо субстаttцt,tю,
едиЕстве}Iшое осIIование бытия и ltозпаrrлтя) *.

По словам l]. И. Ленигrа, <<[,еюарт в своей физике объ-
являет материю сдишственЕIой субстаrrщией. Механический
фрапцузсrtиЙ материализлr берет физиltу,Щекарта и откиды-
вает ето метафизиItуD **.

в третьей'части кначал философии)), озаглавленной
<<О видимоМ мирсD, Щекарт изложил свои взгляды Еа строе-
ние Вселенной ц предложиJI теориIо возникновеЕия сол-
нечной системы. Сперва Щекарт дал краткое оцисаЕие тсх
явлениЙ природы, шричиЕы которых намерен в дальнейшем
исследовать. Он рассмотрел взаимное расположеЕие IIe-

бесныХ тел, соотrЙшсЕие размеров Солнца, Земли, Луны и
плаЕеТ и уI(азаЛ расстояния rrлаIIеТ от Солнца. отметил
отличие плаIIет от неподвижIIых ввезд, которые не мепяют
положениЯ IIо отношеНиIо друГ к другУ и, подобно Солнцу,
светятся собствецным светOм; IIланеты же и Луна заимст-
вуют свет от Солшца.- 

Своей собствепrrой теории движения небесных тел, ив
осторожЕоСти назваЕНой иМ.гипотезой, Декар1_.предпосдал
обзо} уже суще,ствующих (Птолемея, Тихо Браге и Ко-
шерпика) и последовательIIо отверг каждую из них.

- 
Предлагасмую им самим космогоническуIо теорию ,Ще-

карт Ъбъявил одной из возможных типотез: к...Ввиду тото,
что разбираомые здесь вещи имеют значепие немаловаж-
ное и что показалось бы, пожалуй, дерзrrовсшным, если бы

Маркс Tl Ф. Эttесльс, Соч., т. 2. с. 440,
И. Ленuлt, ПorrrT. собр. cotl., т. 29, с.29.
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я стал утверждать, что нашел истиЕы, которые пе были
открыты для других,- я предпочитаIо ничеIо по этому по-
воду не решать, а для того, чтобы всякий был волен ду-
мать об этом, Kalt ему угодно, я всо, о чем буду писать да-
лее, пред,пагаю JIишь ,как гипотезу, быть мо}кст и BccbI,Ia
отдаJIеIrпую от истиныD [54, с. 510]. По"lrьзу ес ,Щекарт ус-
матривает в том, что оIIа окажется ((не [4еIIсс цсrтrrой дляr
жизни, чем если бы была истинной>), если все, что оII из
нее выведет, будет соI,JIасовываться с опытом.

Однако совершенно очевидно, что, несмотря на подоб-
ные вавереЕия, f{ertapT рассматривал cвolo теорию, ItaK впол-
не истиЕЕую. <Как ни fIастоятельны,- писал В. Ф. Ас-
мус,- все эти заявлеIIия Щекарта, доверять их буrtвально-
му смыслу нет решительно никаких оснований. Рекомен-
дуя свою Itосмотонию как только прагматичесrtуrо, служеб-
ную гипотезу, Щекарт толыtо защищал себяr от обвиrrений,
]tоторые оЕ заранео прсдвидел. Праrматизм Щсrrарта есть
пе бодее как плаIц коrrтрабаrrдиста. На самом деле свою
Itосмого]]ичссItуIо тсориtо f{eltapT преподаваJI Ita]{ сдинст-
венIIо вернос изJIожсIли0 единственIIо rзортrrrй истины.
ПрагматичсскаrI oltpaclta RвOлЕых замс.rаний |{cItapTa бес-
следно стушевываетсяr, бледнеет в свете сго яtс собствсII-
ных дальпсйших разъrrсIIенийD [69, с. З0].

Землю /{еItар,г IIоJIагал псtrодвижной и, таltим образом,
по-видимому, отрсtttlJlся от точки зрешия, раЕсе высItазаЕ-
шой в <Трактатс о свсте). Одпако из дальrrсйшсго следует,
что это отреченис также скорее только rtажущееся. Ис-
шользуя понятие отIIосительЕости движения, Щекарт дока-
зывал, что Земля прсбьтвает в fIокое, находясь в то же вре-
MrI ]] движении. Благодаря атому, думал он, можно ]Iрими-
ритL еIо учение с офицтlальной щерItовпой доктришой.

,Щля объяснсния лвижония небесIIых тел f{ertapT лри-
влекал тсориIо вихрсй. Он предполаIал, что в начале тво-
рения мир представлял собой хаос, ((смеше}lие всех частей
вселеЕЕой), и, осtIовываясь Еа рассмотрснных раЕее зано-
Еах шрироды, утверждал, что действие атих зaItoEoB TaItoBo,
((что смешснис должFIо было мало-помалу привести It су-
IIIсствующему Еынс порядку вселеннойD [54, с. 5t3].

Первонача"пьЕые частицы материи были равны и IIо ве-
личиЕе и IIо движениIо, им rrрисущему. Именrто из этого
состояIлиrI блатодаряr шроцсссу раввития, идся Itоторого глу-
боко гrронизыRает ]]clo ItосмогоfiичсскуIо тсорию |{ertapTa,
тIоявилось многообразие форм материи, паблюдаемое нами
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сегодня. С те.лепием времени, в сиJIу Еешрерывного Itруго-
образrтоrо лtsижения rtаждой из мельчайших первичных ча-
стиц и столкIIовепий их п{ежду _собой, все углы обточились
и частицы материи шриняди сферичесrtуlо форму. Осrtол-
rtи, образовавIIIиеся в результате трения окруIляIощихся
частей, движутся с большой быстротой, дробятся и заIIол-
I1яIот пространство между сферическими частицами. В про-
цессе вихреобразrrого двин{еЕия мепьшие частицы, более
легкие и движущиеся быстрее, собираются в цеtrтре вихря,
большие же оттеснлIотся It elo краям.

Щалее Щекарт I1оJIагал, LITo в некоторых частицах обна-
руживается третья форма материи; ато частицы, которые
клибо счешь грубы, либо имеrот фигуру, малошригодшую
ДЛЯ ДВИЖСНИЯD.

Из уrtазанпых трех форм материи, утверждал ,Щекарт,
состоят все тела видимого мира. Солнце и неподвижные
звевды возникли из наиболее мелких и подвижных частиц,
небеса - из более крчпЕых сферических частиц; накоЕец,
частицы третьего вида образовали Землю, rтланеты и lto-
меты. <Ибо видя,- rrисал ,Щеrtарт,- что Солпrце и непод-
Rижпые звездът шзлучаIот свет, rlебеса его пропускаIот,
Земля же, rrла}Iсты и кометы его отбрасывают и отража-
ют, я полагаю себя вtrраве исподьвовать это троякое раз-
личие, наиболее основное для чувства зреЕия: светиться,
бътть гrрозрачным и быть плотным для равJIичения трех
элемеЕтов видимого мираD [там же, с.517].

Вселенную Щекарт подразделял на три различньте об-
ласти: trервая вклIочает в себя вихрь вокруг Солнца, вто-
рая - вихри вокруг звезд, а все, что Еаходится вне этих
двух областей, отнесено к третьей. Вихрь воItруг Солнца
ваЕимает особое положешие, так ItaK в Еем расположеЕа
Земля.

Вместе со своим вихрем Земля движется по орбите во-
круг Солнца, вращаясь вокруг своей оси, IIо в то же время
ее мо}кпо считать неподри}кFIой, так как оtrа trе меЕяет trо-
ложения оттIосительЕо прилегающих к ней частиц.

Исходя из теории вихрей, Щекарт fIытался разъяснитL
всо явления, наблюдаемые Еа небе, в том числе пятtrа на
Солнце, rrоявJIеЕие новой звезды, кометы и т. п., а также
выявить закоЕы дэижения пебесньтх светил.

Четвертая ч&сть _ кО вемлс> - rтосвящепа вопросу об
образовании Земли и всего сущего на пей. Щетtарт оtrирал-
ся шри его решеЕии на уже IIриЕятуIо (гиIIотезуD о мате_

t0{) tOt

ч
Iрии и ее двияtении, хотя допусItал, что оIIа может быть

ложной. Он предгrолагал, что 3емля была некогда светЕ-
лом, составленЕым только ив материи первоIо элемеtr-
та, т. е. представляла собой цеЕтр вихря и Еичем Ее отли-
чалась от Солнца, кроме размера. С течением времени, од-
нако, более грубые части ее материи начали скоtrляться и
уrrлотЕяться, образовав IIечто вроде облаков, окружившIтх
Землю. Постепенгrо оtrи шаслоиJIись друг Еа друга, (на-
столько уменьшив силу вихря, ваключающеIо в себе Зем-
лю, что последняя Bl[ecTe с воздухом и окружающими ее
темIIыми телами сrrустилась цо ЕаIIравлеЕию к Солтrщу до
того места, где паходится в Еастоящее время)) [там же,
с,52!,J.

Прежде, чем это произошдо, Земля rrодразделялась на
три различные области. Первая, расположеЕная наиболее
глубоко, состояла из материи Солнца. Следующая область,
охватываIощая trервую, состояла из материи второго эле-
МеЕТа, ПОСЛеДНЯЯ, ВIТеШIЕЯЯ,- И3 МаТеРИИ ТРеТЬеГО ЭЛеМеЕ-
та. По своей сущности материя едина, отличаются лишь
частичItи, составляющие каждыf,r вид,- по форме и распо-
ложег{иIо. Из этих областей только третья trредставляет
возможЕости для возникIIовения бесконечного мЕожест-
Ва ТеЛ, КОТОРЫе МЫ ВИДИМ ВОКРУГ ЕаС;

Щалее Щекарт разъясЕял природЕые явления, происхо-
дящие ша Земле,-уделяя особое вЕимание магнетизму.

В космогонической теории Щекарта особую важЕость
имеет идея постепеЕЕоIо развития мира. Противоречие ее
с учеtrием теологов было настолько явствеtrЕым, что Ще-
карт прибег к оговорке: (Я Ее соп{Ееваюсь в том, что мир
ивЕачальЕо создан был во всем своем совершеtrстве, так
что тогда же существовали Солнце, Земля, Луна и звезды;
па Земле Ее тоJIько имелись зародыши растеЕиЙ, но и сами
растения покрывали Ескоторую се часть; Адам и Ева бьт-
ли создаЕы IIе детьми, а взрослыми. ХристиаЕская релиIия
требует от rlac такой веры, а шриродный разум убеждает
Еас в истиЕIlости ее)) [там же? с.510]. Его теория, утверж-
дал ,Щекарт, rrостроеЕа для более леrкого объяснешия суще-
ствующего trорядка вещей и лишь условЕо рассматривает
все явлеЕия как ревультат раввития. Однако сущtrость тео-
рии доказывает, что эта oloвopкa Еосит чисто формальный
характер.

<Начала философии) завершаются кратким очерком
учоЕия [екарта о человеке, которое более подробно он из-
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ложил позже в сIIециальном трактате, озаглавлеЕцом
<r описаrrие человоческого тела)).

Таrtим образом, это сочинение дает общий обзор фило-
софии ,Щекарта. В <Письме автора к францувскому перевод-
чиItуD, пoMefLtreHHoM в KaTIecTBe trредисловия It издаЕиIо
1647 t., ,Щекарт разъясняJI, чтli он поIIимает под филосо-
фией.

Он рассматривал прежде всето зЕачение самото термш-
на, который, tto еIо словам, <обозначает за}Iятие мулро-
стью и что под мудростьIо поЕимается Ire только благора-
зумие в делах, Ео также и совершенЕое знание всеIо тоIо,
что может познать человеIt) [54, с,4t21. ан считаJI в то же
время, что позIIавательшые способности человека вссьп[а
ведики, но не все используIот их в равной степепи. <Лю-
ди,-,писал он,- могут быть названы более шли менсс
мудрыми, сообразно тому, как мIIото иди как мадо они зпа-
ют истин о ваrrtнойших предметах> [там Hte].

В мудрости, или в ((IIозпапии истины по ее первопри-
чинам)), Щеrtарт видел (Rысшее благо>. Дл" чоловскtl,
((тлавною частьIо котороIо явл,яетсяI ум, на первом месте
должна стоять забота о списItании его истинной пиtтди -мудростиD [там же, с. 1113]. Оп утверждал далее, что те,
ItTo проводят живнь бев изучения философии, соRершенЕо
сомкнуди тлаза и не заботятся открыть их; 1\{ежд(у тсм
УДОВОJlЬСТВиС, КОТОРОе МЫ IIОJIУчаеМ ПРИ СоЗеРIIаНии lзеtщОl,i,
видишIых ]Iашему гJIазу, отнюдь гrе сравIIимо с тем уло-
вольствIIем, Itaкoe доставляст нам позIJанис того, что п,Iы
находим с помощьIо философии.

В то же время Щекарт подчсркивал практическуIо поль-
зу, rrолучаемуIо от занятий философисй, настаивая Еа том,
что (для Еаших нравов и для жизЕIеIIЕото уItлада эта IIаука
более необходима, чем пользоваIIие тлазами для напра]]лс-
Еия fiаших шатов) [там же].

Философия, rrо ето мнениIо, наilравляет жизнь и служит
сохранепиIо здоровья и открытиям во всех Еауках.

Рассматривая философию как универсальпос, всеобъ-
емлющее з}Iапие, необходиллое человску, f[crtapT привел
<rчень образпоо сравнсIIис: <Всяr филосоr}llт;I lrолобпа Kalt
бы дереву, корни Itоторого - лtетафизиltа, cll,Bo,II - физиrtа,
а ветви, исходящие от этого ствола,- вс() llрочис пауки,
сводящиеся к трем Iлавным: мсдиII,иl]о, M()xillt1,1ltO и этлIке...
IIодобно тому, Italt шлоды собираI()1, rttl с tttllltltli.i и Ее со
ствола дерева. а тоJIько с копIIов cгtl lttl,t,lt(lй, TaIt и особая
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rrолезтIость философии зависит от тех ее частей, которые
могут быть изучешы под конец)) [там же, с. 42tJ.

Эта схема, которой ,Щеrtарт строго следовал trри FIаписа-
нии кпитш, покавывает, Itакой порядок шриобщения к зна-
пиIо доJIжсн соблrодать стремящийся rt истине. Здесь Ще-
карт деJIал еще одиЕ важный шаг к разрушениIо системы,
устацовJIенrтой схоластической традицией. Согласно этой
традиции, ведущей начало от Аристотеля, вначале следует
овладеть физическими науками, а затем - метафизикой,
считавшейся высшой cTyIIeHbIo внаIlия. Щекарт Еаправляет
свое учение пепосредственЕо против сковывающей ум
средневековой схоластикц, замечая, что ((мноIие из желав-
ших за последние века быть философами слепо следовали
Аристотелrо и часто, IIарушая дух его lrисаний, rrриписы-
вали ему множество мнений, которых оЕ, вернувшись к
}кизпи, не IIривIIал бьт своимиD [там же, с. 4L51.

,Щля овладения философией, т. е. всеми науItами, охва-
тываемыми ею, Щекарт предложил в качестве универсадь-
цого средства, ItoTopoe rrриводит человеческий разум к
lIовнанию истины, свой метод и дал в сжатой форме ето
характеристику. Он утверждал, для тото, чтобы практи-
ческая польза философии могла rrроявиться, ((она необхо*
димо должrrа быть выведеЕа из IIервых fIричин так, что-
бьт тот, кто старается овладетъ ею... цачинал с исследова-
ния этих lтервых причиЕ, именуемых Еачалами. Щля этих
цачаJI существуIот два требования, Во-первых, они долж-
rrы быть стодь ясны и самоочевидrrы, чтобы при вЕиматель-
ном рассмотрении чедовеческий ум Ее мог усомниться в их
истинIIости; во-вторых, IIозпание всето остальЕого должно
завцсеть от Ilиx TaIt, что хотя начала и могли бы быть по-
зпаны trомимо повнания прочих вещей, одЕако, обратно,
эти tIоследние не могли бы быть позпашы без знания на-
чал. При этом необходимо IIонять, что здесь IIознание ве-
щей из начал, от которьш оЕи зависят, выводится таким
образом, что во всем ряду выводов нет Еичего, что не было
бы совершеЕно ясным)) [там же, с. 4t2],

Творческую силу своего метода в примеЕении к коЕ-
крет}Iым Еаучным исследованиям ,Щекарт докавал раньше
в <,ЩиоптриItеD, (MeTeopaxD и <Геометрии>.

<IIачала философииD вместе с предшествующими это-
му труду <Рассуждением о методеD (с приложениями) и
<Метафивическими размышлениями)) содержат полный
свод картезианства, Itpoмe морали.
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свод картезианства, Itpoмe морали.



ВозврапIепие в Голлапдию

' Пятимесячцое пребыванлrе Щекарта во Фрашции, по-ви-
димому, trриЕесло ему цемалую пользу и доставило удо-
вольствие. В Париже оЕ trроводил время в беседах с инте-
ресовавшими его лIодьми, и его активная светская жизЕь
дала trовод Елизавете заметить в одIIом из IIисем, что, оче-
видЕо, trрелесть оддцокого существования Ее лишила еIо
тех качеств, которых требует общество.

Число rrривер}кенцев ето учеЕия возрастало. Одним из
них был Клод Itлерселье (CleTselier, 1611r-1684), извест-
ньтй в свое время философ, о котором товорили, что оtr
стал больше картезианцем, чем сам Щекарт. Вшоследствии,
после смерти Щекарта, он ошубликовал его trереписку, а
также часть неиздаtrЕых при живни сочинегrий, в том числе
сохранившиеся разделы (Трактата о свете)).

Через Клерселье Щекарт позЕаItомился с еIо родствеIr-
Еиком Шаню (Н.Р. Chanut, {60t-1662), одним ив обра-
вованнейших людей своего времени, талантливым ди-
IIломатом, rrосланЕиком Франции в Швеции с 1645 пп
t649 г. Возникла ддlужба, сыгравшая BaжEyIo роль в н{из-
ни Щекарта

Немало ваботы rrроявиJI ,Щеrtарт о восстаFIовлеЕиIл отЕо-
шений с иезуитами коллежа де Клермон; ухудшение этих
отношений причишяло ему серьезЕое беспокойство. Состо-
ялось trримиреЕие его с Бурденом, который резко выстч-
пал trротив <Размышлений о шервой философии)), Ео IIре-
кратил ЕаtrадItи rrосле выхода <Начал философии>. Бур-
ден trредложил даже свои услуIи в качеств.е посредЕика R
переписке ,Щекарта с члеЕами ордеЕа иезуитов.

Однаrtо rтостепеЕно эта живf{ь I1ачиЕала тяготить уче-
ного своей суетой, искусственЕостьIо и постоянными rrоме-
хами для серьевIтых размышлеtrий. В октябре он начал со-
бираться в обратный путь, стремлсь вернуться к rrривыч-
flому существованию. Удержать clo в Париже было
Еелегко, тем более, что одиЕ ив trемIIогих? кто мог это сде-
лать? Мерсенн, отIIравлялся в длительЕуIо поездку в
Италиrо.

В конце октября Щекарт выехал в ГолландиIо, IIо в
Кале из-за непогоды Еа море задержался fiа две Еедели,
которые trровел за чтением первых разделов фраrrцузско-
го rrеревода <Начал философии)), сдсланЕIь]х Пико па ско-
рую руку до отъезда Щекарта.
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15 ноября L644 r. Щекарт Irриехал в Амстердам и сра-

зу отIIравиJIся в пебодьшой Iородок лЭгмошд-БиЕнеЕ, где

жиJI перед отъездом во Францито. оg чувствоваfi себя

утомлеЕным и хотел IIокоя. Байе пшшет, что оЕ верЕудся
<с потребностью одцночества, еще большего, чом раЕьше,
rl с rf,rерением избеrать назойливости соседей и визитов

друзей> [233, с.21В].' '- - 
Носколько trозже в одЕом шз IIйсем Щекарт заметил,

что теперь Ее IIредпринял бы шоездки в Рим Ее ив-ва какой-
либо боiезни, f шотому что чувствует слабость и Еуждает-
сявудобствахицокое.

Вернувшись в ГоллаЕдию, Щекарт вIIовь столкЕулся
с ЕеприятIlостями, вызваIIными иIlтригами Воеция, fIо-
мимо Уrрехта они коснулись теIIерь. и ГронипгеЕа, куда
в качестве профессора уIIиверситета переехал олхЕ из

учеЕиков утрехтского недруrа Щекарта Мартин Шокиус
(SсhоосkiuЪ). Последдий нЬсколько ранее опубликоваtFод

""оr, rт*"orn* гrамфлет <Великолегrный метод, или Кар-
тезианская философия>. Это сочинеЕие, якобьт имевшее

цельIо прошаIаЕду учепия /{eTtapTa, в действительшости
опроверIаЛо кар,."rиiнство. Щ,екарт в обрапртIии в Грониш-

".iскrrt униrерситет требовал осуждсния Шокиуса, кото-

рый шризнался под присягой, что Во_еций побудил еrо к'"uor.i""ro шамфлета и вставил наиболее pesкylo брlть,
Щ,екарт отшравил докумеIIт, IIодтверждающий это, в Ут-

рехт, одЕако маIистрат IIо суIцеству не измеЕиJl раЕее сло-

жившегося мшения 
-о Воеции и Ее осудил его. Вааимные

обвицения и тяжба trродолжались.
В то же время у Щекарта trоявились в Голландии и

новые шочитатели. В Лейденском уЕиверситете картези-
анство IIолучило значительное распространение._благодаря
усилиям его стороЕпиков. Среди_них_были. профессор фи-
лософии Адриан Хереборд (А. НееrеЬ_ооrd), ващищавший
картезиаЕство) как ра*rее в Утрехте_ Л9рvа, хотя и более
.дЁр*urrоо, rrрофессора Якоб Гоол, Ф. СкаутеЕ r другие *,

Ьдrrако послё выiода <Начал философии> Деrtарт ло-
терял своего самOго горячего стороIIЕика - 

Леруа, Рас-
хождеЕие в их вlJглядах раЕо или -rrоздЕо должно было
проявиться: Леруа, убеждецньтй материалист? IIе мог при-

нять дуалистическую метафизику Щекарта. Оставаясь при-

* О распростраfiеЕтrII картезlIаЕства в Голландип с1(,, Еапример,
t255, 3221.
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вер}ке}Iцем картсзиашства, оЕ даJI этому учеЕию материа-
листическос толковаIIие, положив начало фЙлософсксlмч
IIаправлеЕию, оказавшему сиJIыIое влияпие IIа развитие
материализма в Голландии и Франции.

Леруа Ее приIIял тевиса Щекарта о существоваIIии
врождеЕIIых идей, призIIавая лишь IIаJIичие в душе (по-
собтrости к мышлепию. Саму душу u tIротивоположность
Щекарту он считал свойством (модусом) тела. Всемерrло
пропаIаЕдируя механистическую физиологию, ош прйдад
еЙ материалистичесItое содоржаЕие.

Первые прившаки надвигаIощсгося разрыва ме}кду учи-
телсм и учепиком проявились послс возвращеЕия Щокарта
из Франции. В биографии, составленЕой Байе, развитие
их отIIошепий описано подробпо и крайнс тсIтдеЕциозIIо.
Леруа, по словам Байе, вышел из послушапия учителIо
имеЕно в момент, когда ддя последнето бьтло весьма же-
латсльЕо, чтобьт оЕ сохрапял свое прежпее поведение;
сделаtr также Еамек, что причиной послужило стремле-
rrие Леруа улучшить отIIошеЕия с коллегами в Утрехтском
уIIиверситете. Однако факты, которые здесь же приводят-
ся, позволяIот составить объективнос представлеIIио о со-
бытиях, зЕачительЕых длл обоих философов.

Байе констатировал, что разногласия между ,Щекартом
и его учеником пачались с ]Jопроса о единствс души и
тела. Послс этого оба стали сдержашнее и постепеЕIIо от-
далялись лруг от друга. Во врсмя поездки Щекарта во
Фрапциrо Леруа составил трактат rlод заIлавиом <Оспова-
ния физики>, По возвращсЕии учителя оЕ предложил ему
свое сочинение для проверки, однако, как отметил Байе,
скорее для ToIo, чтобы сразу не нарушать устаIIоl]ившеr.о-
ся между rrими обычая, IIем для получеIIия очередного
урока. ,Щекарт вместо того, чтобы, как рацьше, вIIести
исправлеЕия, лrобезно сообщил, что IIе может одобрить
этого сочиЕсния. Он добавил, что, если автор IIе послсдует
его советам, то оЕ будет вынуждеЕ вывести из заблужде-
ния публику, которая до сих пор была увереIIа в том, что
Леруа повторяет его мысли.

Леруа ответил, TITo в предислоtsиш сочиЕеIIия поста-
рается разубедить читателсй в том, что rrовторяет мысли
Щекарта, OTr указал, что хотя во многих местах следует
мнеЕию ((этого превосходноIо человека)), в других придер-
живается противотIоложного. Однако .Щекарт заявил, что
TIe считает своего ученика Еастолько IIодготовленЕым в
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что су]ществуlот JIIоди oToJrb стремительныс и с]}ерх того

С.го.]tl,МIJIоосмоТрIIТеJIыIысВсВоихПосТУlIках'чТо'иМе;I
/-[ажс осIIоватслыrейшrий фунламоIIт, ()IIи ITe в оостояниII

построитЬ на Ееп,I ничего достоRсрrIоIо; а так как обычно

болсЪ Bcelo cItJtoIIHы к писаниIо книг имешIIо Taltиe люди,

;; ;;r, сrtособны в коротltий срок_изtsратить всс, слелаIt-

IIос пttIою, и ввссти в мой фиllософсrtий метол нсуRерсЕ-

ность и сомЕения (" 
",""о,i"я 

чсго я с величайшrей забо-

;;;-; ;;";;r), есltи только их fIисашия 9уду, приIIимать за

мои или отражаIOщIIми мои tsзтлялы, Недавrто я испытал

это от одпого из тех? о ком говорят как о моем ближайшем

* Список трудов Леруа и ЕеItоторыс доку}IсЕтLт, касающIIеся сIо

;;,i;;;id'i Д.,,urЙоi, np,"";ib"", в Kl то*о собuаtтия сочиttе-

lтиit Щекарта о ,rriui uii-".ШI.'Длon,u rr Л. Tamflc1llr [2, т. XI,

с.672-687].
** !igдробriсе"см. [75, с, t49-151],
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вер}ке}Iцем картсзиашства, оЕ даJI этому учеЕию материа-
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последователе; о Еем я даже где-то писал, что Еастолько
trолагаIось Еа его равум, что не думаю, чтобы он держался
какоIо-либо мЕеция, которое я це пожелал бы признать
за свое собствеЕIIое; а между тем в IIрошлом году оЕ издал
кцигу шод заголовком ,,Основания физики", и, хотя, по-
видимому, в ней пет Iличего, касавшегося физики и мсди-
1-(иЕIы, чеIо он нс взял бы из моих опублиIIоваIIных трудов,
а также из ]Ie законченной еще работы о природе живот-
Еых, попавшей к Еему в руки *, однако в силу тоIо, что
ош шлохо сrrисал, измснил ]]орядOIt изJIо}I(сния и rrренебрег
шскоторыми метафизическими 1Iстинами, которыпли долrfi-
rTa быть rrроникIIута вся dlизика, ,r выIIуждеп рсшIlтельЕо
от Еего отмежеI]аться и просить читатслей шикоIда Ее цри-
писывать мне какого-либо взгляда? ссли rre rтайдут его
выражеЕЕым в моих произведе}Iиях...)) [54, c.424j.

Так копчилась большая дружба и одЕовременЕо воа-
никJrо то материалистическое нашравление картезиаIIства,
основаIIЕое Леруа, которос отправляJIось R своем учеЕиI[
о человеке от физиrtи ,Щекарта. В своем болео rrовднем
сочиЕеIIии <Естествонная философия> (<Philosophia natu-
ralislr, t654) Леруа с полной ясЕостью trоставил па шервое
место физиrtу, KoToptlrI, вразрез с учепием ,ЩеItарта, пред-
шествует у него психологии и тсорIIи познания.

Внешr,rие события - выигрыш шроцесса в Грониrrгене
и раврыв с Леруа 

- 
не отразились? одIIако, сущсственIIым

образом Еа тсчении жизЕи Щекарта. Об атом шериоде его
биографии известIIо Iоравдо больше подробпостей, чем
о каком-либо другом; о них упоминал оЕ сам в письмах,
многое сохраЕилось в сообщеЕиях его друзей.

Образ жизни Щекарта, как всегда, был предельшо рав-
мереffным. Он следоrзал своей выработаrтrrой с детства при-
вычке по утрам долго ше riодrrиматься с постели, проводя
это время в раI}мыш.]IсIIиях. Байе сообщает, что ((сцал оЕ
мЕIого и по крайшсй п,rере ого пробуrкдеЕие никогда не
бьтло выrrуrкде[Еым; когда оII чуRствовал себя соверrшеrrrло

* Цсследоваrrие Ec/(aBiIo обrrаруlкенrrого траItтата Леруа <Physio-
logia sive Cognito Sanitatis> ((641) тrовволlIло по-Еовол!у оцеfiLIтL
его роль в IIсторIIп фпзиологlлlл; см.: К. Е. Rotltscll,uh. Henricus
Regius und Descartes. Neue Einb]ickc in die friihe Physiologic
(|В40-!64|) des Rcg,ius.- <Aгchivos in tornalionales d'histoire
des sciences>, t. 2t, 196В, 39-66. ,Щоrtазаrlit, в чпстЕости, зfiаqи-
тед!по болт,тлая ор1lгишальпостL I}згJlrI/(оl] Лоруа Tla строеппе
и фупкrlии человеческого оргаrтlIз}тlr, (loi\I (l.IlITaлoCIl рдIIее fin
оOЕовапиIл обвппснпй /{ertapTa.

108
109

з

освободившимся от дремоты, он работал, размышляя лежаJ

и только шриtrодшимаilс, uремя от времени, чтобы зашисать

;";;-;;й. ТакиМ обраiом, часто оII проводил десять

часов, а иЕогда дu""uiii,il hо","п"п [235, с, 277], Одва-

;;"й;" ;е"биограф отмечает, что ((сЕисходительность,

rtоторую оII trроявляli,i тlотр_ебпостям своето тсла, ЕIII(огла

пе доiодиЛа до лсЕи, он работал много и подолгу)),

Щ,екарт, ,rо .urдЬ,ЙJ,"у ,о"о же БаЙе, любид физи-

ческие упражflеIIия и охотIю заЕимался ими во время от-

д;;. ,,bri рu."ruтриВап здоровье тсла, как ocl]oB'oc IIз

б.lrаг атой ?киз}Iи шосJIе ИСТIltIЛШ)), ш придirваJI бо,rrьшос зна-

чеЕие его сохрацсЕию; одIIако ]]рачам и (химическим)) ле-

карствам IIе доверял tr шредIIочитал лечить себя салtостоя-

,aiu"o. Будучи хилurм в IоIIости, вцоследствии оЕ ниItогда

;; -й"";'что Байе объясrrяет ровЕым и равмсреЕным
образом сго жизни. Щ,ва главrrые лекарства, которыс оЕ

IIризнавал,-. это дrета и ограничеЕио деятельности; их оЕ

шастоятельно рекомеЕIдовал Елизавете, которая внима-

тельпо приспушиваласъ It медиципским советам }цителя,
Будучи очеrri петрсбоватсльЕым к пище, оп предrrочитал

фЬуit*, и овоIци, считая их болес шолсзнымш дл,I адоровья,

чем мясо.^,"ъ;;;;о"тr, 
Щ,екарта, по-видимому, Еаилу !t_шrим образом

запечатJIсна па знаменитом портрете работы Франса Халь-

са, шаходящемся в Лувре *. оц соответствует описапию,

которое осЕов аЕо на свидет ельств ах п,од"1 
: 1l1ч::" "*тт.*:

с ,Щскартом. Рост еrо был пемното Еиже средЕего, (ригуру

о" Ъ"ui, стройнуrо, голову - великоватую по отIIошешию к
,уоЪu"щу.-ЛицЪ Щеltарта;-..с крупIIым Еосом, н,есколькс

оir.rу"uiЪrlей lrижlrей rубой..и прошзительЕым взглядом

Teмпo-ceplrlx глаз],р""Ьu",uйttо выразителъЕо, Его тем-

НысВоJIосЫпачilлиседетьокоJlосорокаЛеТ'иВсl{ореоЕ
стал trос]Iть шарик, ,rо, оо сдовам Байе, t<по форме совер-

-n"roo .*од"urй^ с elo волоса}Iи)? руководствуясь i|"r:l"_y
соображсниями здоровьл. Байс сообlцает, что |(скарт, 0уду-

чи чеJIовсItоttт горяr,rЪго темперамеЕта, умеJI сохранять само-

обладаrlис ла}ке во врсмя споров,- 
liругой' портреТ,Щ,окарrа, которьтй предгrолаталось Uо-

мсстить в латинском излан,ти еrо (геометрвиD 1649 г,,

также был вышолнеIт с цатуры и выIравироваILu,j19_o,

Скаутепа в L641+ г. Ученый остался ilедоволеЕ этим изоOра-

* Этот портрет помеlцеш на обложrrе кпIIгII,
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часов, а иЕогда дu""uiii,il hо","п"п [235, с, 277], Одва-

;;"й;" ;е"биограф отмечает, что ((сЕисходительность,

rtоторую оII trроявляli,i тlотр_ебпостям своето тсла, ЕIII(огла

пе доiодиЛа до лсЕи, он работал много и подолгу)),
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д;;. ,,bri рu."ruтриВап здоровье тсла, как ocl]oB'oc IIз
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,aiu"o. Будучи хилurм в IоIIости, вцоследствии оЕ ниItогда

;; -й"";'что Байе объясrrяет ровЕым и равмсреЕным
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чем мясо.^,"ъ;;;;о"тr, 
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запечатJIсна па знаменитом портрете работы Франса Халь-

са, шаходящемся в Лувре *. оц соответствует описапию,

которое осЕов аЕо на свидет ельств ах п,од"1 
: 1l1ч::" "*тт.*:

с ,Щскартом. Рост еrо был пемното Еиже средЕего, (ригуру

о" Ъ"ui, стройнуrо, голову - великоватую по отIIошешию к
,уоЪu"щу.-ЛицЪ Щеltарта;-..с крупIIым Еосом, н,есколькс

оir.rу"uiЪrlей lrижlrей rубой..и прошзительЕым взглядом

Teмпo-ceplrlx глаз],р""Ьu",uйttо выразителъЕо, Его тем-

НысВоJIосЫпачilлиседетьокоJlосорокаЛеТ'иВсl{ореоЕ
стал trос]Iть шарик, ,rо, оо сдовам Байе, t<по форме совер-

-n"roo .*од"urй^ с elo волоса}Iи)? руководствуясь i|"r:l"_y
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liругой' портреТ,Щ,окарrа, которьтй предгrолаталось Uо-

мсстить в латинском излан,ти еrо (геометрвиD 1649 г,,

также был вышолнеIт с цатуры и выIравироваILu,j19_o,

Скаутепа в L641+ г. Ученый остался ilедоволеЕ этим изоOра-

* Этот портрет помеlцеш на обложrrе кпIIгII,
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жением, как и стихами под Ешм, написаЕIIыми Констан-
тиЕом Гrойгеrrсом. Они появились во втором латиItском
издании <Геометрии> в 1659 г. посJIе смерти Щекарта.

Щекарт чрезвычайrrо щенил }кЕзнешЕые удобства и по-
этому внимательно подбирал прислугу] Посещавшис его
лрувья отмечали искусстtsо еIо кухарки. К слугам оII от-
IIосиJIся дружески, мIIого вромсни отдаRал их образованиrо,
и IIе сJIучайно rrекоторые из них вtIослсдствии стали из-
вестными учеЕымй. Байс причисляет к IIиM ушоминавше-
Iося выше Виллебресье, Гуттовеrrа, тrозднсе профессора
Лувонского уЕиверситста Шлютера, занимавшего вилный
пост при шведском королевском дворе. It rrим тrринадле-
жал такжс Жилльо, которог0 Щекарт в JIисьмс от 9 марта
tбЗВ г. к К. ГюйrеЕсу назвал своим (первым и почти
едипственЕым учеником)), чрезвычайно способпым к ма-
тематике *; он был впоследствии директором инжеrrерной
Iхколы в Лейдене.

Сохрапился рассказ, свидетедьствуIощий о доброже-
лательстве, с которым /]скарт отIIосился к талаItтливым
JIIодям из Еарода. }Кивший в одной из близких деревеIlь
молодой человек Щирк РембраIIдч, по профессии Ile то
сапожник, Ее то лоцмаЕ, IIасJIышавшись о ,Щеrtартс, решил
с Еим встретиться. Однако его trl]иняди за I1ищего и нс
допустили к учеЕому. Ош пришел во второй раз, и Щскарт,
узIIав об этом, послал сму дснег. Рембрандч вернул их
вместе с IIисьмом, в котором заметил, что, видимо, время
для встречи еще Trd назрело. Такой rrеобычшый ответ вы-
звал стодь большое лrобопытство ,Щокарта, что оЕ приЕял
сго сразу, когда тот пришел в трстий раз. В разIоворе оЕ
скоро отItрыл в страншом trосетитсле rrеобыкновешrrый ма-
тсматический талант, за,Еялся сго обччеrтием и сделаJI
участником своих экспериментов и астрономических наб-
людений. Рембрандч впоследствии успеIпЕо занималсr] на-
уrtой, написад Еесколько трактатов IIо навиIации и астро-
Еомии.

Расшорядок дня Щекарта отличался постояЕством. Пос-
ле полудня он проводиJI время в саду или выходил па
прогулку, беседовал с друзьями, а после четырех часов
начиЕал работу, которая длиJIась до ночи.

* См,: [30, т. 2, с. 169], а Taltж{c Ilисьма к
(там же, с. 2t8) и от 13 rrюля 1638 г.
перевод последЕего-в [53].

Мсрсенну от 3l rrлая 1638 г.
[там же, с. 348]. Руссклй
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в этот trериод оп с особым увлечением занимался ана-томическими исс.педованаrIп{и па яtивотных, доставляв-шихся с бойни. Известетr случай, когда одиЕ из IIосетите-
лей попросил ,щекарта показать ему книги, а тот открыл
дверь в соседЕIою_комIIату и, указав на тушу теленка.ответил: <Вот моЯ библиотека>. МrпоголеТние ваЕятия аЕа-томией далилщекарту материал для олного из rтоследних
его трудов <описание человеческого тела. Об образо"I"и,животЕого), который был rrачат осенью 1645 г.l а закоЕ-
чеII в IIоследней редакции в 164В г. *

* В rrачале октября 1645 r. Щекарт поrtйuул Еа rIссколько
ДНеИ iJгМонТ для встречи с ТТIаню, остановившимся в Дм-стердап{е trо дороге в Тттвецию, куда былr наз}Iачен послан-ником французсколо KopoJl я.

вернувшись, оr, crroia углубился в работу и в течеЕиезимы, очень суровой в тот год, нагrисао дйа ,ебольшихтрактата. Один из Еих _. <Страсти души) .;; - с;;;;;;,тIосвящеЕIТое IIсихолОГиш И атике, которое лвилось резуль-татом обсуждения этих вопро.оо u ое}е.rискс с ЕлизЬве-той;_опо бьтло rlпубликовано в 1649 г. '

___ _rl:_jл 
р_.5нешrу ,Щекарт вел обширнуIо переlтисltу. Одним

*:.::r_.:_j_:"_ до_всренЕых его корреспоЕдентов в этот периодUьтла приtтцесса .LJлизавета. Ещс во врсмя пребоrоа*ия ЩJ
ýlр:lл": Франциtt Еллзавета nony"rrro экземпляр <Начал
н"ii.л"_т_Y]: 1"1ор посвятил этот труд ей в знак дружОur.', предислОвии в самьтх ивысканных латински""фрur"*
,Щекарт выражал глубокое й;;;;;-; шей, отмечая свой-cTBeEIHoe ей понима
которая помогла Jч:#flт,"h nfffi# 

;$tffi:тЁfl".;";мог rtто-либо иrrой; наибольшсе uо"*Ъщ""rе у неIо вывы-вает то, что такое совершеЕtrое знание оЕ находит Ее устарого ученото, который много дет заЕи]\{ался самообра"-аовацием, а у мололой принцессы, отличающейся 
"ua"liuприятrrой внешностью.

В ответном шисьме Елизавета благодарит Щекарта вате знания, которые она подучила из (Начал)), и ва то, чтоон сделал ее участницей еrо славы. В то же время оЕазамечает, а]то не все разделы кЕиг?I Iтоказались Ъй до"ru-
1:чно ясными._Критику выввали, Еаtrример, разъяснеЕия,касающиеся образоваЕия ртути, Koroiuru, по ее мнеЕиIо,

* Русский псl)евод см.** Русстtrrй пеiевод clr.
[5zr, c.545-592l.
[там же, с. 593:700].
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противоречат даЕному в другом месте определению веса.
Неясной остается также rrрирода ископаемых.

В более поздних письмах шло обсуждение вопросов
морали и шсихологии, которое и привело Щекарта к наIIи-
саtrию <Страстей души),

В тrоябре 1645 г. trроизошло неприятIIое для Елизаве-
ты семейноо событие, измеЕившее содержаЕие писем: ее
брат, живший во Франции, перешел в католическуIо веру,
чтобы устранить препятствие, мешавшее его жеЕитьбе на
Анне Гоrrзаго, сестре польской королевы. Щля Елиааветы,
фанатически trреданной шротестантству, это было тяжелым
ударом: в IIостуIIке дюбимого брата она увидела прода-
тельство по отношению к семейным традициям и большt-lе
личЕое IIесчастье. О своих страдаЕIиях оЕа IIишет Щекар-
ту-католику, надеясь подучить от EeIo утешеЕие.

И действштельпо Щ,екарт в ответе, IlаписаЕном в яtrваре
1646 г., шроявил редкую терIIимость в этом религиозном
вопросе, рассматривая его скорее в философском IIлаЕе и
соtsетуя своей корресrrондеIIтке IIе восцри}Iимать проис-
шедшего слишком серьезно. Одrrако она, видимо, рассаIи-
тывала на иЕой совет и шочувствовала ссбя вадетой. fIе-
реписка прервалась на IIять месяцев, в течеЕие которых
Елизавета оказалась втянутой в некоторые шолитические
иIIтригш. Вследствие trовых семейных пеприятностей оtrа

уехала в Гермаrrию и в ГолландиIо уже Ее tsозвращалась.
Щекарт продолжа,п обмениваться с ней письмами, пе-

ресылавшимися череl] ее младшую сестру, шестЕадцати-
лeTI-IIoIo в то время Софью.

Софья (tбЗ0-1714), впоследствии герцогиtrя Ганно-
верская, была, по отзывам совремеЕников, такrке незау-
рядпой личностьIо? как и ее старшая сестра, и играла
заметную роль при дворе своего мужа, с которым оказа-
лась глубоко ЕесчастIIой. Она живо I[Етересовалась наука-
ми, философией и шолитикой. Имя ее связаIIо с имеЕем
Лейбшица, которому она покровительствовала во время его
службы в Ганновере [113].

Первое письмо Щекарта Елизавете шосле того, как она
уехала из Голландии, касалось кЕиги Макиавелли <Госу-
дарьD, которую во время IIоследЕей встречи опи решили об-
судить. Их внимание привлекали теперь вопросы полити-
ки, ?Itиво иЕтересовавшие Едизавету. С помощью Щекарта
оша пыталась выясЕйть для себя Еекоторые момеЕты, ка-
савшиеся, как ей казалось, дел ее семьи.
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,Щекарт выражал глубокое й;;;;;-; шей, отмечая свой-cTBeEIHoe ей понима
которая помогла Jч:#flт,"h nfffi# 

;$tffi:тЁfl".;";мог rtто-либо иrrой; наибольшсе uо"*Ъщ""rе у неIо вывы-вает то, что такое совершеЕtrое знание оЕ находит Ее устарого ученото, который много дет заЕи]\{ался самообра"-аовацием, а у мололой принцессы, отличающейся 
"ua"liuприятrrой внешностью.

В ответном шисьме Елизавета благодарит Щекарта вате знания, которые она подучила из (Начал)), и ва то, чтоон сделал ее участницей еrо славы. В то же время оЕазамечает, а]то не все разделы кЕиг?I Iтоказались Ъй до"ru-
1:чно ясными._Критику выввали, Еаtrример, разъяснеЕия,касающиеся образоваЕия ртути, Koroiuru, по ее мнеЕиIо,

* Русский псl)евод см.** Русстtrrй пеiевод clr.
[5zr, c.545-592l.
[там же, с. 593:700].
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противоречат даЕному в другом месте определению веса.
Неясной остается также rrрирода ископаемых.

В более поздних письмах шло обсуждение вопросов
морали и шсихологии, которое и привело Щекарта к наIIи-
саtrию <Страстей души),

В тrоябре 1645 г. trроизошло неприятIIое для Елизаве-
ты семейноо событие, измеЕившее содержаЕие писем: ее
брат, живший во Франции, перешел в католическуIо веру,
чтобы устранить препятствие, мешавшее его жеЕитьбе на
Анне Гоrrзаго, сестре польской королевы. Щля Елиааветы,
фанатически trреданной шротестантству, это было тяжелым
ударом: в IIостуIIке дюбимого брата она увидела прода-
тельство по отношению к семейным традициям и большt-lе
личЕое IIесчастье. О своих страдаЕIиях оЕа IIишет Щекар-
ту-католику, надеясь подучить от EeIo утешеЕие.

И действштельпо Щ,екарт в ответе, IlаписаЕном в яtrваре
1646 г., шроявил редкую терIIимость в этом религиозном
вопросе, рассматривая его скорее в философском IIлаЕе и
соtsетуя своей корресrrондеIIтке IIе восцри}Iимать проис-
шедшего слишком серьезно. Одrrако она, видимо, рассаIи-
тывала на иЕой совет и шочувствовала ссбя вадетой. fIе-
реписка прервалась на IIять месяцев, в течеЕие которых
Елизавета оказалась втянутой в некоторые шолитические
иIIтригш. Вследствие trовых семейных пеприятностей оtrа

уехала в Гермаrrию и в ГолландиIо уже Ее tsозвращалась.
Щекарт продолжа,п обмениваться с ней письмами, пе-

ресылавшимися череl] ее младшую сестру, шестЕадцати-
лeTI-IIoIo в то время Софью.

Софья (tбЗ0-1714), впоследствии герцогиtrя Ганно-
верская, была, по отзывам совремеЕников, такrке незау-
рядпой личностьIо? как и ее старшая сестра, и играла
заметную роль при дворе своего мужа, с которым оказа-
лась глубоко ЕесчастIIой. Она живо I[Етересовалась наука-
ми, философией и шолитикой. Имя ее связаIIо с имеЕем
Лейбшица, которому она покровительствовала во время его
службы в Ганновере [113].

Первое письмо Щекарта Елизавете шосле того, как она
уехала из Голландии, касалось кЕиги Макиавелли <Госу-
дарьD, которую во время IIоследЕей встречи опи решили об-
судить. Их внимание привлекали теперь вопросы полити-
ки, ?Itиво иЕтересовавшие Едизавету. С помощью Щекарта
оша пыталась выясЕйть для себя Еекоторые момеЕты, ка-
савшиеся, как ей казалось, дел ее семьи.
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Из пшсем Щекарта, посвященных аналиву взглядов Ма-
киавелJIи, выясЕяется его подитический идеал 

- 
просве-

щенный абсолютизм во главе с монархом, воля которого
регулируется и ограничивается разумом и сшраведливо-
стью.

По словам Б. Э. БыховсItого, (дальше этого смутноIо
идеала справедливоIо государя, дальше противопоставле-
ния доброго короля тирану-узурпатору Щекарт в своих
IIолитических суждеЕиях не идет>l [75, с. ttB].

Щекарт возражал против теории Макиавелли, считав-
шеIо вполне допустимым для IrравитеJrя насилие и лвое-
душие по отношению к IIоддаIIЕым, хотя и соглашался,
что при некоторых обстоятельствах обойтись без этоIо,
tIо-видимому? нельзя. Он упрекал итальяЕскоIо rrисателя
в том, что тот ITe делает различия между законными пра-
вителями и увурпаторами, нарушающими справедливость
и вызываIощими тем самым тяжелые тrоследствия в об-
ществеrтгrой жизни. По мненило ,Щекарта, правитель дол-
жен <избегать ненависти и IIревреIIия своих подданных),
что можно достигLIуть справедливостью. <Народ,- пиш]ет
он в письме к Елизавете,- переносит все, в сIIраведливо:
сти чего его можно убедить, и восстает lтротив всего, что
кажется еп{у Еесправедливым: своеволие государей, т. е.
узуршация ими власти, прав и почестей, которые, гrо об-
щему убеждению, им не шринаддежат, IIенавистIJо народу
потому именно, что рассматривается как своеIо рода не-
справедливость> [30, т.7, с. 164-16В].

Щитированное шисьмо завершалOсь фразой, в которой
выражеЕ один из осIIовных жизненных принциIIов Щекар-
та. Речь идет о том, ((что счастье каждого зависит от Еего
самого и что он должен стремиться держаться вне царст-
ва Фортуны; таким образом, даже если ITe терять возмож-
ностей получить trреимущества, которые она мояtет дать,
не следует рассматривать себя несчастIтым, если она в Еих
отказьтвает; а IIоскольку в отношении всех мирских дел
имеется множество соображений за и против, нужно оста-
навливаться главным образом на рассмотрении тех. кото-
рые помогают одобрять происходяш{ее) [там же].

Елизавета встретила в Германии теплый прйем у своих
родствеЕЕиков, одЕако убедилась, что уровеIIь умственной
живни в Берлине гораздо ниже ToIo, который был знаком
ей по Гааге. Книг здесь читали мало и о философе Декар-
те до ее приезда фактически не знали. Сама Елизавета

llц 1l5

производила вссьма страIIЕое впечатление в обществе, rде
до тех пор не было случая, чтобы молодая женщина была
способна участвовать в дискуссиях учеЕых и богословов
и тем более занималасЪ пропаIандой негrонятной философ-
ской теории.

В письмах к Щекарту Елизавета описывала повую об-
становку, людей, с которыми ей приходилось общаться.
Он делился своими пеltриятностями, связаЕIными с про-
должающимися интриIами противников, и возIlикшими
у него мыслями оставить Голландию. Елизавета Iорячо
протестовала против TaKoIo шаIа, усматривая в этом сда-
чу Щекартом своих позиций и бетство от врагов.

Однако оfi, по-видимому, начинал остро чувствовать
одиночество и бесполtойство. Росло'lкелание вноtsь ilосетить
родину и, можст быть,'выясrIить возможности возвращения
во Фрапцию.

Вторая и третья поездки во Фрапцию

7 иrоня t647 т, Щекарт выехал из Гааги в IIариж, объ-
яснля свой отъезд rтеобходимостью урсIулировать иму-
ществеIIпые деJIа в Брстаrrи. Как и в прошлый раз, он
остановиJtся у аббата Пико, который прододжал ванимать-
ся персводом <Начал философии> ша французский язык.
Щекарт воспользовался своим пребыванием в Париже для
тото, чтобь.r отредактировать атот tIеревод и составить
к нему IIредислоRие. Затем оII вместс с fIико отправился
в Бретань и Пуату, а верIIувII]ись, увIIаJI о конLIине своего
друга и верноIо сторопника в спорах с Робервалем Клода
Мидоржа.

MepceHrr был тяжело болеrr. Клерселье, незадолго до
тrриезда Щекарта издавший французсrtий перевод кРаз-
мышлеший о гrервой филос9фииD, страдал подаrрой. Тес-
ный круг б;rизких друзей встретил Щ,екарта }Iевеселыми
иввOстиями.

Вероятно, во время этоrо шребываЕия Щекарта в Па-
риже произошла его встреча с философскими противIIи-
ками - Гассенди и Гоббсом в доме терщога Ньюкестля,
анlлийското генерала-эмиграпта.

Некоторые биографы считают? что тогда же состоялось

и шримирение Щ,екарта с Гассенди, хотя другие, в том
чцсде и Байе, oTIlocяT это событие It elo сJIедуIощему IIри-
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езду во Францию. Примирению содействоваJI IIокровитель-
ствовавший наукам аббат д'Эстре, который устроил обед,
пригласив обоих философов. Однако Гассенди заболел и
не смог прийти. После обеда все присутствовавIIIие Еа
нем, вклIочая ,Щекарта, отправились к бодьгrому домой, где
при свидетеляrх бывшие шротивIIики заключили друг дру-
га в объятия. Это примирепие касалось личЕых отrrошеший
Щекарта и Гассенди: оно не означало, что пришципиаль-
ные противоречия в их философских воззрениях сIлади-
.лись.

Щругим важitым дрrя Щеrtарта событием, l]роисшедшим
в этот приезд во Франциrо, было зЕакомство с молодым
Блезом Паскалем, о редких способпостях которого оЕ слы-
шал уже давно *. Вшервьте имя сына своето Еаучного шро-
тивI-Iика, выступившего вý[есте с Робервалем на стороЕе
Ферма еще в споре по поводу <ЩиоптрикиD и (Геомет-
рии>, Щекарт узнал от Мерсенна в 16З9 г. Мерсешп сооб-
щал тогда о сочиЕении юноIо Паскаля <Опьтт о коЕиче-
ских сечепиях)), которое IIовергло в изумлепие шарижских
ученых, а затем выслад ему отрывок из кОгrытал. Отвыв
Щеrtарта был весьма хододен: он увидел в сочиЕеIтии Па-
скаля явIIое вдияние Щезарга и ваметиJI, что относительЕо
конических сечспий можпо бы предцлоrкить и кое-что дру-
гое, чем то, что сумел сдедать (шестнадцатилетпий ребе*
HoKD, Это задело близких к Паскалrо лrодеЙ и, в част}Iости,
Роберваля, который получил новый повод к продолжеЕиIо
ссоры с ,Щекартом.

Тешерь же, когда Щекарт убедился в пеобыкповенной
талантливости Блеза Паскаля, он стремидся IIовнакомить-
ся с ним. Встречи обоих выдающихся учеЕых Франrtrии со-
стоrIлись 23 п 24 сентября |647 t. шеред отъездом Щекарта
в Голландиrо. Он ЕаIIес визит больному Паскалю и [p}I-
сутствовал ца дел{оIIстрации опыта, вошедшого в историIо
физики под назваIIием (опыта Торричелли) и доказываIо-
щего наличие атмосферного давления. Об этом опьlте
фрапцузским ученым сообrцил впер]]ые Мерсегrн, trозна-
комившийся с Iлим во время своей поездки в Италиrо в
|64t+-|645 гг. Паскаль вместе с Пьером Пети 5rсrrешно
IIовторшли еrо в Руано. Вшоследствии Паскаль вносил в

* О взаимоотIIошепиях Щекарта п Паскаля сII,, rrапример, [t00].
Подробная библшографпя по этому воlrросу шрfiведеЕа в кЕиге
(296).
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аксшеримеIIт изменсЕия и, в IIастIIости, замеIlял ртуть раз-
личными жидкостями.

Наряду с другими лицами на демоflстрации оtrыта в
этот день присутствовал Роберваль. Так как rrрисущая
Паскалю застенчивость, усугубленшая болезненной сла-
бостью, затрудняла разIовор, Роберваль взял Еа себя роль
толкователя речи молодого ученого. Kart всеrда, Робеtrlваль
был резок, ш начавшаяся дискуссия о возможности суще-
ствова}Iия пустоты в природе rrриЕяла острьтй характер.

Описание этой встречи дала сестра Паскаля ?fiаклина
в IIисьме к другой их сестре [100, с.55-56]. Она же
сообщила, что на следующее утро Щекарт вновь посетил
большого, дал ему ряд медицинских советов и IIаедиIIе вел
беседу, rrодробности которой остались неизвестIlы. Поато-
му у биографов Щекарта и llасrtаля Еет твердой увереrr-
IIости в оценке rrритяваний ffertapTa на идеIо знамеЕитого
оIIыта, проведеЕIIоrо 19 сентября 164В г. по просьбе fIа-
скаля на горе Пrои-де-Щом. В резулБтате этого экспери-
мента быдо неопровержимо доказано, что вес столбика
ртути в ваIIаяцЕой с одното конца и ошрокиЕутой другим
коЕцом в сосуд со pTyTbIo стеrtлянной трубке уравновеши-
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вается давJIениеIчI паружнOго вовдуха. Идея, суть которой
состоrIла в rrеобходимости измерI4ть высоту ртутноIо стол-
бика у rrодLIожия Iоры и па ее вершише, оказалась дейст-
вительЕIо блестящей. f{eKapT yl]cprlJI, что именно он сооб-
щил ее Паскалrо во второй бсседе.

Спор о суп{ествова]Iии BaltyyMa с lfacKaJlcм, не при-
IIяIвшим уtIения о <тончайшеii платерии)), чувствитеJIьно за-
дел ,Щекарта. Прочитав небольшой трактат Паскаля- <Но-
вые опыты, касаIощиеся пустоты), вышедший в октябро
того же IоI{а, оЕ с нсодобрением отоввался о псп{ в письме
к К. Гюйrонсу В декабря, как всегда, не особенЕо стес-
нflясь в выражеIJиrtх по адресу своOго противЕика: <N{не
Itажется, что у i\{оло/Iого чеJIовека, написавшсго эту кни-
Жечку? слишком MHoIo пустоты в гоJIове и что он очснь
торопится). Обсуяtдая тот }Ite вопрос с foIepceHHoМ, в fIись-
ме от 1З декабря он обещад ващищать от Паскаля ((сво]о
топчайшуrо MaTcpиIoD. В этом яtе письме ,Щокарт впервые
сообщил, что подал Паскалrо идеIо опыта на горе, llo IIе
зIIаст, осуществит ли oLI е0.

Узrrав с ошозланием об ycllexe Паскаля, Щекарт писал
Каркави в 1649 г., qто прOявляет иЕтсрсс к этому акспе-
римеIlту по той шриItине, что llмelтHo он просиJI IIаскаля
два года IIаза/] про.вестц его и ]lрс/{сказыва,п успех, IIсходrI
из своих принципов. Паскаль }ке TIe ушомilIIал Щекарта в
отчете о cBoenl оltыте? tl ус.пьт]I]ав о его претеrлзиях, вооб-
ще лромолчал.

Как бы ни решаJIся воIIрос о приоритете в отшошении
идеи (оrIыта IIа lopcD, правота в сtIоре о пустоте оказалась
на cTopo}Ic Паскаля. Он доказал, что IIустота, которой, как
утвержлали схоJIасты, <боится природаD, существует. Що-
карт же, отрицая ее сущест]]оваIIис, сtIитал, что простраII-
ство над столбиком pTyTI,I в трубке заполIIено тончайшей
прозрачной материей,

Отношеrлие f(oKapTa и Паскаля к обсуждаемому во-
просу выявило различие натур двух великих учешых
ХVII в., различие в их воззреIIиях на мир. Однако, rre-
смотря на сто, rtаrкдый I4з них сдеJIал колоссальный вклад
в развитие HayKIт и их споры дали мощнылi тол.rок rrаучной
мысли.

В Голландию Щекарт верIIулся в октябр0? сопровождае-
мый аббатом fIико, который провел в Эrмонте несколько
месяцев 

- до середишы января сдедуIощего Iода. Зима
rrрошла относительно сгrокойно. Щекарт вед оживлеIтную
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ЕаучЕую rrереrrиску, работал LIал трактатом о животных и
обсуждал с Пико различные интересовавшIIе их научные
вопросы, в том числе вопрос о пустоте.

Елизавета в письмах из Берлина выражала восторг по
rтоводу французского издания (Размышлепий о rrервой
философииD и IIодверIала критике противЕиков картеви-
анства. Она побуждала ,Щекарта IIаписать еще одно сочи-
ЕеIIие * об учености, которое, rrо ее мнению, было необхо-
димо мIIоIим. 31 ,Iнваря 164В г. Щекарт сообщил ей
EIoBocTb, дJIя него весьма BaжIJyIo: французское шрави-
тельство в сеrrтябре 1647 t. навначило ему пенсию в три
тысячи ливров за elo большис заслуги и за ту пользу,
которую его фиrrософия и научпые исследования принес-
JIи человечеству, а также (для того, чтобы помочь ему
продолжать свои прекрасЕые опыты, требуrощие расходовD
|224, с.45В 4591.

Этот указ, дошедший до ,Щекарта с большим ошозда-
нием, заставил еIо задуматься. Хотя в указе не стави-
лось никакого условия относительно clo местожительства,
бЫЛО понятIIо, aITo гrребываrrие философа во Франrlии счи_
тается желатеJIьIJым. Одтловременно обстоятельства, ос-
JIожIIявшие живIIь в Голландии, все чаще заставляли его
размышдflть о возвраlцении па родипу. Во всяком случае,
Щекарт должеш был BrroBb trосетить Францило, так как
пожаловаIlная ему IIенсия требовала выподнения ряла
Iоридических формальностей.

В середине мая ,Щекарт прибыл в Париж, воздагая Еа
эту поездку большие надежды. Он остаповился на сей
раз Ее у аббата Пико, а ближе к цеIlтру горола, в доме,
который. как ему казалось, более соответствовал его Ео-
вому tIолонtениIо.

Однако все шалежлы окавадись Еапраспыми. Щекарт
приехал в момент, коIда во Фраrrции Еавревал серьевный
политический кризис, и сильные мира сего, занятые соб-
ственными заботами, проявили к философу свое истипное
отЕошепие - глубоrtое рав}Iодушие.

Это был моп{ент, когда развитие королOвского абсолю-
тивма привсдо к решительЕому цастуfIлеЕиIо центральной
власти на остатки феодальных сил, соtIротивлявшихся
этому тrроцессу. Преемrлик кардинала Ришелье Мазарини
прододжал его дело и всеми силами старался подавить
противЕиков короля - представителей высшей аристокра-
тии и судебных орIанов. В то же время принятые меры
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тяжело сказались па экономическом положении ЕароДа,
что выввало протесты и выступленшя против trравитель-
ства. Поддержку Еародным массам оказывали, преследуя
свои эгоистические классовые иЕтересы, стороЕники ста-
рых феодальных отIIошеЕиЙ.

После подписания Мазарини указа от 26 августа
164В r. об аресте trрезидента и двух советЕиков паршж-
скоIо rrарламеIIта, ЕастроеЕЕых крайпе оппозициотIно по
отЕошеЕию к королевской власти, в городе шоднялись вол-
нения, зtrаменовавшие начало движения Фронды. Именно
в ато время Щекарт, всегда цитавший отвращение ко все-
му, что Еарушает тишиЕу и размеренньтй ход его жизIlи,
оказался в Париже. Грозные события испугали его и за-
ставили забыть о казавшйхся теrrерь ЕезЕачительными Ее-
IIриятностях, с которыми оц сталкивался в мирной Гол-
лаЕдии.

Кроме тото, Щекарт IIонял, что обещанные ему trрцви:
леIии призрачЕы. При сложившейся обстановке рассчиты-
вать на материадьЕуIо поддержку правительства, исшыты-
вавшеIо серьевIIые финансовые трудЕости, Ее IIриходилось.
Положение в обществе, не trроявившем к учеЕому rrо су-
ществу никакого иЕтереса, его тоже не устраивало.

О своих вrrечатлег{иях оц fIисал сrrустя llecкoлbкo ме-
сяцев (26 февраля t649 г.) своему другу Шапю в Шве-
цию. ОбъясЕяя причиЕу вIIезапЕоЙ поездки во ФранщиIо,
Щекарт ушоминirл как о частных, так и об офищиальных
rrисьмах, в которых ему сулили различные блага в случае
ето IIереселения trа родиЕу. <Мне прислали,- trисал оЕ?-
письмо на пергамеtrе с внушительными печатями, содер-
жавшее в себе незаслуже}I}Iо высокие fIохвалы моим ва-
слугам и гараЕтию хорошей пенсии)). Однако (Еи одЕо из
даЕных обещаний не бьтло выполнено)). Более того, одиЕ
его родственник был вынужден внести в казну деЕьги
за изготовление уrтомяIlутого пертамеЕа) и Щекарт вовме-
стил расходы; IIоэтому оЕ trишет: {<Вышло, словно я ездил
в Париж для того, чтобы куIIить самый дорогой и самый
бесполезшый пергамен из всех, какие мне только доводи-
лось держать в pyкaxD [З0, т. В, с. 24В].

Однако Щекарта задело скорее Ее нарушение обеща-
ния, что оЕ склонеЕ был ошравдать неблагоприятЕыми trо-
литическими обстоятельствами, а oTKpoBeIlHoe безразли-
чие, с которым оII столкнулся у trригласивших его людей.
<rЧто внушило мЕе наибольшее отвращение,- жаловался

tи)

оп IТТдцр,- так ато то, что Еикто из тех, кто меЕя ввал,
Ее изъявили желапия знать Еичего, кроме моего лища;
таким обрааом, у меня была причиЕа думать? что оЕи хо-

тели иметь меЕя во Франции только как сJIоЕа или trанте-
ру из-за диковиЕЕости, а совссм Ее для того, чтобьт полу-
чить что-то полезное).

Встречи в учеЕом кругу также Ее доставили большой
радости. Ему пришлось столк}Iуться с Робервалем в сцоре
о соотЕошеЕии Iеометрии и физики. Роберваль, доказывав-
шtиЙ, в противовес ,Щ,екарту, что атш Еауки следует рас-
сматривать как обособJlенЕые друг от друга, вел речь в
обычном резком тоне. Встреча прошла в наIIряжеЕIIоЙ
атмосфере.

Щекарт решил поскорее верЕуться в Голландию, где,
как он trисал ТТТаню, чувствовал себя намного счастли-
вее, Хотя Пико, в дом которого Щекарт переехал, пытался
его задержать в Париже, 27 августа, на следующий день
цосле rrоявлеЕия баррикад Еа улицах, оЕ уехал и 9 сен-
тября уже был в Эrмонте.

Через пять дней после отъезда Декарта Ееожиданно
скончался Мерсеrтп. Имеются свидетельства, что оЕ trро-
студился trри посещении Щекарта на его шарижской квар-
тире: в жаркий июльский дешь по приезде к друIу оЕ
выIIил холодной воды и, верЕувшись домой, слег.

Весть о ковчитiе самоIо старого друга, всегда вЕима-
тельЕого и готового шомочь, Щекарт восIIриЕял с созIIаЕием
всеЙ вЕачительЕости атоЙ потери. Он шонимал, сколь
большую роль играл Мерсенн в еIо жизни, сделав добро-
вольIlото затворника, уединившетося в Голландии, Еепре-
менным участником обсуждепия вопросов, которые волЕо-
вали всех выдающихся европейских учеЕых. В пись-
ме к Каркави от tl июня 1649 г. Щекарт так оцецил эту
роль: <Моим rrреимуществом при жизни доброго отца
Мерсенна бьтло то, что, песмотря на ilолЕое отсутствие
у меЕя желаЕия когда-либо что-либо узнать, оII всеrда
ваботливо оповещал меня обо всем, что происходило сре-
ди учеЕыхD. Он писал, что, задавая ему вопросы из раз-
ных областей науки, Мерсенн щедро расrrлачивался за
ответы, <сообщая обо всех опытах, поставленЕых им или
другими, обо всех редких изобретениях, которые были
сделаны иJIи которые пытались сделать, обо всех новых
книIах, представлявших какую-либо цеЕIIость, и, Еаконец,
обо всех сrторах, rтроисходивших между учеными)).
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McpceHrr оставиЛ огромный Н&уtlцur; архив, большую
часть которого состаI}лrlJIи llиcbil{tt сг() зпамеIIитых кор-
респонденТов; онИ были шереUJIетепы, а впосJIедствий
ивI(аны. Однако мIIотие из них пропали, в том аIисде неко-
торыс ]Iисьма f,{eKapTa, в которых pcllb шла о Робервало
и которыс оItазаJ]ись l] pyltax ]lосJ]OдIJего. Позже Itiер-
ссльс при, публикации IIереписки ,Щекарта долrrtеш бьiл
цользоваться черновиками, rrайденIIыми в его бумагах.

Поездrtа во Фрапциrо, Ее принссшаrI HIT удачи, ни ра-
дости, оставила в душе Щекарта тяжелый осадок. Смерть
Mepcerrrra усугубила это rпечатлеrrис. f{eKapry' ".rrо rrЬо,
что. цалсжда вернут,ься па родипу оказалась IIсосуществи-
мой. Хотя оЕ и ожидал, tIто грозовое время ,rройд", и
гrсбо над Франщиой проясIIитсяf но хорошо rrонилIал, что
не сможст найти там покол и независимости.

Одrlако и в Голландии страсти, вызваIIЕые картевиаЕ-
ством у противIIиков этоrо учсЕия, не утихали. И здесь
,Щекарт перестал .ryBcTBoBaTi себя уверецно. Поэто*у' о*,
все вIIиматсльнес IIрислушивадся к шриглашениIо псреме-
нитL мссто житсльства.цлIлiсрсt,хать в ШвециIо, гдс коро-
лсва Христиша (1626-16в9), стрсмясь придать сlзоей сЪо-
лице особый блесrt, намсрсвалась собратi вокруг ссбя вы-
даIощихся ученых Европът.

Подходил к копцу второй голлаЕдский период жизни
,щекарта, rrацболее зтrачите"тьlтый и плодоruорйй'iruо a"о
IIflуrlцg; деятедьuосlги. I,1а.rиrrалсrI посдедtrйй, заверrтrив-
шийся цеожиданшо бьтстро.

Конец rгути

пьер Шаню, с которым f{ekapTa с самого начала их
знакомства связало глубоксlе вваимопошимание, перерос-
пIее в блиакуrо друrкбу, чувствовал еIо неудовлетвореЕ-
ность живньIо ц стремился помочь, хотя IIонимал, что для
этого учеЕому приlIстся вьтйти ив привычЕого уедиЕения.оrr был убеждеrr, что, пользуясь своим высоким положе-
Еием лица, представлrrвшего ФратIциrо шри шведском Iro-
ролевском дворе, может повлиять rra судьбу друга, су-
щественно улучшив ее.

Из писем Шагrrо видIIо, что Bcltope по присзде в Шве-
циIо оц попытался устаIlовить связь мснtду Щеrtартолл и.
королевой, вызвав в rrей интерес к rrовой философЙи, ко-
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торая породиJIа cToJIbIto споров в просвеIIIенных кругах
Европы. Он позrrакомил ХристиIJу с трудами лруIа (кото-
рых, впрочсм, сап{ так и не прочел) и, действителыIо,
в<rзбудиlr ес lrrобопытотtsо, fIоложив I1ачало RзаимоотIIоше-
FIиям 1\,Iежду нсю и Щекартом, имевIIIим лJIя учепого столь
Есожидап]Iы0 и печаJIыIыс ]IосJIсдствия.

Що.rь rtороля Густава Адоlrьфа, прославиI]тI]оrо Швецило
tsоенными победалли, Христина стремилась завоевать для
своеft страпы авторитет в обдасти Irауки и кулътуры и
придожила к этоlt{у пемало сил. Она имсла даЕные для
того, чтобы Itросдыть просвещенной правителr,ницей. От-
личаясь умом и природfiыllи способrrостftйи, она rrолучи-
"ца rrо жслаIIиIо отца My}Kcrtoe образоl]ание и обладала
обширтrыми позIIаниями ]] JIитературе и философии. Она
выдедяда больrrrие денежтIыс супIмы на приобретение книг
дJrя королсвсrtоrt библиотсrtи и строила планы создаЕия
rrrBeдcrtoii акаде1\{ии наук. f{ля атого она намсревалась при-
гласитL в Стокгольм yalel]l,]x, Itоторые по},Iогли бы осуще-
стRитI] 0с ]lроеItты. Олнлtлт 1Iз ItерRых, на Itоllо orTa обратила
RIIимilпи.с, olttlзаJIся f(оrtарlг. Впослtt;lс:гвии Taltoe ж{с
прIIгJIitlшсllи0 пOJ.tучII.rl .1,[bop Гассоrtди, Itоторый отIIJIо-
IIиJI его.

TlTarrlo, II(]соN!непн(r, чбошtдснныii, .ITo дцоiiствуст во и[IrI
бlrага f{скарта, попуJlяризирчrr сго соIIиII0ния прLI Iшвсд-
cltoм /{воро, llpcc.TlcдoBaJt ]} 1,() жо tsреilIfl сI]()и диплоп{атичо-
ские цOJrи. llрrirозд Щокtrрта в Стокто.пьм доджеЕ бьтл, llo
мне]lиIо ТТТаrrrо, с одЕой стороны, доставитL удовольствие
Itоролевo, а с другой - IIовысить престиж как фрапцуз-
cкolo госуларства, TaIt и сго собствепньтй.

В письмtl от t пояrбрrt t646 г., т. с. еIце ло второй по-
сздки во Франциrо, Щскарт б"rrаголариlт Шаню за бессду
о Еем с rtоролrlвой, хотя зап{счал, что никогла Е€ испытIrI-
вал такоIо .lесто.tItобия, которос вастilвидо бы сто желать,
чтобы особы столь высоItоIо ранга произцосили еIо имя.
Олнаrtо, ссьтлаясь Еа зIIакомство с принцессой Елизаве-
той, он цолагал, что среди тlих, IIсзависимо от пола, могут
встречаться лIоди действитольпо учетlыс. Он зысказал
опасение, aITo сго опубликоваuЕыс труды не вызоRут ип-
тсреса Христины и что опа не будет блаrоларна Шанrо за
их рекомсIIлацию. Если бьт orr обсуждал в них вопросы
морали, то, вовможно, Itолатtlл он, оши были бы более
полезны дJtл IIсс; одIIако шисOть на эту TcI4y оII Ее должен.
Щекарт /Iал rrоIIять, что в сложившейся обстаповке про-
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тивIIики исtrользуют его суждения о морали как доказа-
тельство его враждебности государству-и церкви.

Зная ШанIо и обстановку rrри дворе, он, тrо всей види-
мости, рассчитывал, что содержаЕие fIисьма станет иа-
вестно королеве и старался обратить ее вЕимаЕие Еа приЕ-
цессу Елизавету, надеявшуIося на поддержку шведского
IIравительства в делах Пфальцского дома.

Попытка Щекарта оказать таким образом помоIць свое-
му другу, Еаходившемуся в стесЕеIIных обстоятельствах,
успехом не увеIIчалась. Зато интерес Христины к ,Щекарту,
умело разжиIаемый Шаrтю, увеличивался. Письма Щекар-
та, касающиеся Христины, Еосят совсем иной характер,
чем письма к Елизавете, хотя шо содержанию бливки -в IIих также обсуждатотся вопросы философии и морали.
Однако адесь переtrиска сугубо официальная, стиль rrосла-
ний Щекарта отличается придворtrой изысканностью и лю-
безностью.

Во втором письме, датированном 1 декабря 1646 г.,
Шапю rrоставил IIеред Щекартом три вопроса, касающих-
ся сущтIости лrобви; третий из trих исходил от Христиrrы.
Шаню интересовало, во-IIервых, определение этого чувст-
ва, а во-вторых, соображеЕия Щекарта о том, достаточно
ли разума и склонЕости человека для того, чтобьт приве-
сти его к лIобви к богу. Христину же волновал вопрос
о том, чтб хуже - чрезмерtrая любовь или ЕеЕависть. От-
вет Щекарта rrредставлял собоЙ небольшое сочинеЕие о
сущности страстей и, в частности, любви, об их физиоло-
гической осЕове. В пем выражеЕы по существу те же
мысли, которые с большей полнотой изложеtrы в <Трак-
тате о страстях).

В ответ IIа воtrрос королевы Щекарт заметил, что лю-
бовь - это Еаиболее rrолезЕая из человеческих страстей,
ибо она имеет своим rrредметом благо и не может исtrор-
тить нравы так, как Еенависть, имеющая в своей осIIове
только зло; одtrако она может стать гораздо опасЕее ЕеЕа-
висти, так как trревосходит последЕюю по силе и устой-
чивости. Любовь к недостойному объекту может сделать
человека худшим, чеId ненависть к чему-то, заслуживаю-
щему любви, або гораздо оtrасЕее быть соединеЕIIым с
дурtrым, чем разъединенным с хорошим; в качестве IIри-
мера приводится история Париса, завершившаяся разру-
шением.Трои. Следовательно, человек должен уметь лю-
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1
Шаню сообщил королеве Христипе о шолучении пись-

ма Щокарта, однако покавал e1.o }Ie сразу, l]одогревая ее
любошытотво. Мысли Щекарта trроизвели, trо-видимому,
вначительЕое впечатление. Лишь одЕо место в письме
вызывало Еедоумение королевы: она Ее I[огла уяснить, как
согласуется утверждение учешоIо о бссконечшости мира
в прошлом и будущем с доIл,Iой о сотворении мира и его
грядущем коЕце.

Это замечаrrие Шаrrrо сообщил Щекарту, которьтй неза-
медлIIтельЕо прислал разъяснения, тIаIIисаЕные IIо дороге
во Франциrо. Заметив, что момент в его.учении, указанный
королевой, смущает мI]огих, кто RоспитаII в старых пред-
ставлепиях о мире как о шаре коЕечЕIых размеров, оЕ
сосладся ша rтризнаЕный церковьIо авторитет Николая Ку-
занского (ХV в.), также доказывавшего бескоЕечность
вселенвой; шбо <представлять божьи твореЕия весьма ве-
JIики}Iи - это означает чтить его). С другой стороЕы, T:Ie

следует? IIодчеркивал Щекарт, идентифицировать IIонятия
<бескоrrсчпости)) и (неограЕиченIlости); согласЕо его тео-
,l]ии, имеЕlЕIо посJIсдний термилr описывает мир, границы
KoTopolo для{ пас совершеЕно непостижимы [30, т. 7,
с. 345]. Щекарт явIто стремился не встуIIать в противоре-
tIие с 0ртодоксальными установками IIо вопросам, кото-
рые, как он утверждал, должны решать теологи.

В сентяВре [В4Т г. Христинi присутствовала Еа лек-
rrии шрофессора Фрейнсхейма <Об истинном блате)), про-
.rитангrой в Упсальском уЕиверситете? и выравила через
IТIаню желание узнать мЕение ,Щекарта об этом предмете.
Вопрос был задан в письме, датироваIтном 21 сеIIтября,
которое из-за ЕерегулярЕости IIочтовой связи меrfiду Шве-
цией и Голлапдией шло долIо, и ответ задерживаJIся.
Шаню повторил BoTIpoc 9 ноября, а 20 декабря Щекарт
дад ответ в письме, впервые адресоваIlном Еепосредствеff-
но Христипе. Чтобы подкреtrить свои сообра}кеЕия о выс-
шем благе человека, изложеIIные раЕее в Еескольких
тrисьмах к приtrцессе Елизавете, Щекарт выслал коrтии
этих писем вместе с послашием королеве и текстом ктрак-
тата о страстяхD. Новая попытка напомпить о Елизавете
бьтла достаточно смелой и, сознавая это, оЕ просил Шаню
RIlаЧаЛе ЛШШЬ УIIОМЯНУТЬ О НаЗВаТ{НЫХ IIИСЬМаХ, а IIОКа-
зать их - в случае, если будет вьтражеЕто яtеJIапие озЕа-
комшться с их содержаЕием. Христива Еикогда Ее выска-
залась по IIоводу этих IIисем, возможЕо, потому, что ди*
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пломатичIlый Шапло нашел более правиJIьпым пе показы-
вать их ей, ошасаясь, как бы она пе почувствовала себя
уязвленной rrреддожением читать печто, адресова[Iшое
Елизавете.

Шанrо сообщил Щекарту, что королева ознакомилась
с его оrrредедением высшего блага и намеревается изучить
и друIие рассуждения. Олнако из письма к Е"чизавете,
ЕаписанноIо спустя почти полIода, мы увIIаем, что Щс-
карт, ожилавший мнения Христины, не получил никаких
известий.

С большим опозданием Христиrrа поблагодарила ето за
трактат ItичеIо ше зЕачащими любезными фразами. Одна-
ко Шанrо сообщил, что прочел ей введение к <Началам
философии)) и что она рOшида изучить сочинение цели-
ком. При атом она рассчитывала Еа поп{ощь профессора
Фрейнсхейма и IТТаню, которого, по-видимому, подобная
роль пе радовала. <Одна из моих осЕовных обязаrrно-
стей,- писал оII?- стараться IJравитьсл госуларыне, при
которой я сJIу}ку королIо Фрапции; тепсрь получилось так,
aITo It обязанностям французскоIо посла в lТТвсции oTrlo-
сится_чтеI]ие и_изучешие Вашей философии> [там'же, т, В,
с. 109-1t2]. Шаню наI(еfIдся, что, ваинтерOсовавшись
трудами f{eKapTa, она, вероятно, постарается заманить его
в Швециtо.

Щействительно, 26 февраля t64B г. ,Щекарт отправил
официально любезное [ослапие Христишс с благодарно-
стью за внимание, а следующим днем датировано IIисьмо
Шаню с сообщением о том, что шведская королева желала
бы изучать картезиапскуIо философию под руководством
се создатоля.

Щекарт тrриЕял это приглашснис rre бсз колсбаrrлrлi,
которые отразились в еIо письмах к друзьям. OTl опасал-
ся, что переезд в ТТТвсцито, (страцу скал и льдов)), вызо-
вет в его жизни rrереме}Iы в худшую стороЕу. rIоследнее
путеIIIествие во Францию научило /feKapTa не доверять
обещаниям. Он понял, что его философия привлекает вли-
ятельЕых лrодей в начале зпакомства своой необычностьIо;
когда же они убеждаются в ее естествеIIЕости и соответ-
ствии rrрироде, иIIтерес их остывает. ,Щекарт trе удивлялся,
ибо, как тrисал он Шанrо 12 декабря 164В г., ((истина есть
3доровье и подобrта здоровьIо тсла: лIодц цеIтят вдоровье
только тоIда, когда им его Ее хватает)), олнако утешепIIем
это вряд ли могло служить.

126 lй

Щекарта беспокоил климат Швеции, столь ЕеIIривыч-
ный для чеJtовека, <который родился в садах Туретrи> и
IIровел долIие годы в Голлаrrдии. Вызывали опасения
и trридворЕые Еравы, и соперЕичество среди учеtrых, шри-
ближеrrных к королеве, и религиозный вопрt)с - oTLIome-
IJие к катодику в протестаIIтской cTparre.

Поэтому Христина долго не внала его решешия. Вес-
ной {649 г. она присJIала адмирала Флемминга с миссией,
правда неофициальной, сошровождать fdeKapTa в Швецию.
Но учеr-rый отказался от trоездки, мотивируя это тем, что
еще не готов rt ней.

Itолебания Щекарта trрекратились rrосле встречи с
Шанло в мае. IТТаrrю, направлявшийся на врсмя в Париж,
убедил elo решиться на tIоевдку в Швецито и рассматри-
вать ,ее скорее как проryлку. Они предполаIали вые-
хать вместе, однако пребывание Шанrо во Фрапции затя-
Еулось.

,Щекарт, в молодости склонный к IIутешествиям, ста-
рался уверить себя, .ITo ему шредстоит обычная поездка.
Об этом свидетельствует, наrrример, короткое письмо Ще-
карта неизвестному лицу, паfIисанное в L649 г. незадолго
до отъезда и обнаруженIIое ЕедавЕо в Москве [70]. Его
корреспондент, по-видимому, выражал опасеЕия по пово-
ду предстоящей rrоездки и сравIIивал ее с неудачЕой rro-
евдкой Платона в Сицилиrо к сиракузскому тирану Дио-
Еисию. Щекарт отвечаJ{ в шутливом тоЕе, что оЕ живет
не в Греции? и просит согласиться, что клrобезная приtr-
цесса не имеет IIичеIо общего с человеком, одержимым
страстью к стихам и It власти>. Выражая Еадежду сохра-
IIить cвolo независимость и в новой обстановке, ош доба-
вил многозначительпуrо фразу, lIоказывающую, насколько
elo соIласие па переезд было выЕужленным: <Кроме того,
цемtrоIо IIокровительства нелишЕе для расIIространеЕия
истиныD.

Однако бесrrокойство не покидало Щекарта. За день до
отъезда? 30 автуста t649 г. оII отправил IIисьмо ГIико,
в котором выражал cBolo шоследнюю волIо в связи с тем,
что уезжает в Стокгольм и ((может умереть во время пу-
тешествия)). Поручая Пико ведеЕIие своих дел, Щекарт
вложил в IIисьмо сfIисок долгов и сообщил, что оставляет
шкатудку с буматами у лейденского медика Корпелиса
вац Хоогеланда. Он rrросил вскрыть ее в случае его смер-
ти и сжечь все, кроме писем Воеция и MepceHrra, которые
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могут служить для его оtrравдаIIия, если клевета, расто-
чаOмая по его адресу, будет продолжаться.

Сшутником Щекарта в цутешествии оказался молодой
человек Геrrрих Шлrотер, находившийся при Еем Еа trоло-
жении то ли слуги, то ли секретаря и помощника в IIауч-
пой работе. Они шознакомились в Париже в доме Пико.
Щекарт был поражен умом юноши, его шозIIаЕIIями в явы-
ках, математике и в различных деловых вопросах. Шлю-
тер стал trреданЕым учеником Щекарта, а учитель глубоко
доверял ему.

З1 августа Щекарт покиЕул Эгмошт. Его шровожали
мIIогие друвья, удивлеЕЕые переменами, происшедшими
во вЕешнем виде ученого. Французский послаЕник в Гол-
ландии де Брассе, увидев его модЕый косттом, сапоги
с раструбами и пышЕуIо прическу, рассмеялся, сказав,
что в Стокгольме прибавится еще одиЕ придворtrый. Кон-
траст с привычным обликом Щекарта, видимо, был дейст-
вительЕо разительным, так как обычно в зрелые годы оп
не следовал моде. По словам Байе, с тех IIор, как ,Щекарт
удалился в Голландию, оr оставил шtrагу, а шелк заме-
нил сукЕом.

Путешествие до Стокгольма длилось больше месяца.
Щекарт произвел огромЕое вtrечатлеIIие на капитаIта ко-
рабля своими IIовIIаниями в IIавигации. В обычном отчете
королеве, сделанном по приезде, старый морлк сказал, что
ему довелосъ везти trе IIростого человека, а скорее полу-
бога, от которото ва три недели оЕ узtrал о морской Еауке
и I,Iавигации больше, чем в течеЕие шестидесяти лет, IIро-
веденных на море.

Щекарт прибыл в Стоктольм около 1 октября j.649 г.
и остановился в доме Шанrо. Жена ТТТаню, которая прихо-
дилась родной сестрой Клерселье - другому другу Щекар-
та, и два его сыЕа окавали учеЕому радушный прием и
окружили его вниманием. В доме lтосла оЕ получил воз-
можность работать и даже ставить экспериментьт. Однако
новая обстаrrовка Еравилась ,Щекарту педолго и уже вско-
ре оЕ Е&чал скучать по своему привычЕому уединениIо.

На следующий по приезде день Щекарт IIанес визит
королеве. Она выразила желаЕие изучать elo теорию, Еа-
метила время занятий и1 utдя навстречу привычкам уче-
ного, избавила его от обязательноIо присутствия IIа при-
дворцых щеремоЕиях. Во время второй аудиенции Христи.
Еа дала поIIять, что Еамеревается убедить Щекарта
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навсегда остаться в Швсции, а для этого хотела бы, что-бы он глубже 

',ознакомl{JIся 
с }ItизньIо стоктольлrского об-

щества II привык rt rrей.
Кроме того, разIоtsор косЕудся шринщессы Елизаветьт,лица, живо интересовавшего королеву. ,Щекарт сообщил

.Еjлизавете о содср}каниrт беседы и о первых стокгольмских
вIIетIатлеЕиях в IIисьме от 9 октября, Хоr:я эти вIIечатлс-
ния были вIIолне блаrоприятны и r'о адресу хрй;; ;;
выражался в самы]a 1IоЧТИТсЛIrIIых словах, Rцдно, что /{е-карт исIIытывал Еемного радости от шового полоlкения.'оrr
пишет, что rтаибольrrтий интерес королева прояв.IIяет к
древней литературе, к изучениIо которой он сам после
окоЕчаIIия коллежа отIIосился скеI]тически, II заЕимает-
ся собиранием старинЕых к}Iиг, так}ко IIе привлекавших
Щекарта.

Уже В этом п1,IсьМе oTr сообrцлIл, что, Еесh{отря Еа ува-}кенше к королеве, он не думает, чтобы что-то могдо заста-
вить егО остатьсЯ в этой страIIе дольше следуIощего лета,
rrо добавлЯе?? что' коrrечно' }Ie }хожеТ 

"r"пrЪr"'Ва 
будуi

щее.
В тот же дець, 9 оrtтября Щекарт отtrравил письмоПико с ошисаIIием шервых дrrеt'орЙuruurrйr, u ШЙцr".Он сообщал, что в доме франщузiкоIо посла чувствует

себя скорее как в Париже, йм в-Стокгольrп, 
" дЬОuuо""u,что, Еесмотря ца желание доставить удовольствие короле-

ве, Ее ивмеIIил своего Еамсрешця верIпуться из IIIвеции
и может IIри условии хорошей погоды покиЕуть ее ужсв январе.

В течеrrие следующиХ полутора месяцев ,Щекарт поимел случая видеть королеву. По мере знакомства с
жизньIо rrри дворе оЕ все более огорчался своим Еовым
trоложением, лиIIIепцым определенности и свяваIIЕым с
fiарушеЕием всех его привычек. Е*у сразу пришлось
столкIIуться с шЕтригами, так как милость, окаваЕЕаяI
приезжему королевой, вызвала зависть и вражду среди
приблилtенЕых к Христиrrе учеЕых.

среди его соперциков биографы ЕазьтваIот зЕатока
классической литературы Восса (1618-16S9), молодото
гоjIландского учеЕого, KaIt и ,Щекарт, приглашеЕIlого к
шведскому двору (вшоследствии оц вьтдrй"ул против ,Ще*карта обвиневие в плагиате у Снелла). ЛЪтерiтороu'Ъ.
могло оставитЬ равЕодушЕыми шреЕобрежительное отIrо-
шеЕие Щекарта к их учеЕости, филоЪофов - усrтех его
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Щекарт произвел огромЕое вtrечатлеIIие на капитаIта ко-
рабля своими IIовIIаниями в IIавигации. В обычном отчете
королеве, сделанном по приезде, старый морлк сказал, что
ему довелосъ везти trе IIростого человека, а скорее полу-
бога, от которото ва три недели оЕ узtrал о морской Еауке
и I,Iавигации больше, чем в течеЕие шестидесяти лет, IIро-
веденных на море.

Щекарт прибыл в Стоктольм около 1 октября j.649 г.
и остановился в доме Шанrо. Жена ТТТаню, которая прихо-
дилась родной сестрой Клерселье - другому другу Щекар-
та, и два его сыЕа окавали учеЕому радушный прием и
окружили его вниманием. В доме lтосла оЕ получил воз-
можность работать и даже ставить экспериментьт. Однако
новая обстаrrовка Еравилась ,Щекарту педолго и уже вско-
ре оЕ Е&чал скучать по своему привычЕому уединениIо.

На следующий по приезде день Щекарт IIанес визит
королеве. Она выразила желаЕие изучать elo теорию, Еа-
метила время занятий и1 utдя навстречу привычкам уче-
ного, избавила его от обязательноIо присутствия IIа при-
дворцых щеремоЕиях. Во время второй аудиенции Христи.
Еа дала поIIять, что Еамеревается убедить Щекарта
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навсегда остаться в Швсции, а для этого хотела бы, что-бы он глубже 

',ознакомl{JIся 
с }ItизньIо стоктольлrского об-

щества II привык rt rrей.
Кроме того, разIоtsор косЕудся шринщессы Елизаветьт,лица, живо интересовавшего королеву. ,Щекарт сообщил

.Еjлизавете о содср}каниrт беседы и о первых стокгольмских
вIIетIатлеЕиях в IIисьме от 9 октября, Хоr:я эти вIIечатлс-
ния были вIIолне блаrоприятны и r'о адресу хрй;; ;;
выражался в самы]a 1IоЧТИТсЛIrIIых словах, Rцдно, что /{е-карт исIIытывал Еемного радости от шового полоlкения.'оrr
пишет, что rтаибольrrтий интерес королева прояв.IIяет к
древней литературе, к изучениIо которой он сам после
окоЕчаIIия коллежа отIIосился скеI]тически, II заЕимает-
ся собиранием старинЕых к}Iиг, так}ко IIе привлекавших
Щекарта.
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rrо добавлЯе?? что' коrrечно' }Ie }хожеТ 

"r"пrЪr"'Ва 
будуi

щее.
В тот же дець, 9 оrtтября Щекарт отtrравил письмоПико с ошисаIIием шервых дrrеt'орЙuruurrйr, u ШЙцr".Он сообщал, что в доме франщузiкоIо посла чувствует

себя скорее как в Париже, йм в-Стокгольrп, 
" дЬОuuо""u,что, Еесмотря ца желание доставить удовольствие короле-

ве, Ее ивмеIIил своего Еамсрешця верIпуться из IIIвеции
и может IIри условии хорошей погоды покиЕуть ее ужсв январе.
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жизньIо rrри дворе оЕ все более огорчался своим Еовым
trоложением, лиIIIепцым определенности и свяваIIЕым с
fiарушеЕием всех его привычек. Е*у сразу пришлось
столкIIуться с шЕтригами, так как милость, окаваЕЕаяI
приезжему королевой, вызвала зависть и вражду среди
приблилtенЕых к Христиrrе учеЕых.

среди его соперциков биографы ЕазьтваIот зЕатока
классической литературы Восса (1618-16S9), молодото
гоjIландского учеЕого, KaIt и ,Щекарт, приглашеЕIlого к
шведскому двору (вшоследствии оц вьтдrй"ул против ,Ще*карта обвиневие в плагиате у Снелла). ЛЪтерiтороu'Ъ.
могло оставитЬ равЕодушЕыми шреЕобрежительное отIrо-
шеЕие Щекарта к их учеЕости, филоЪофов - усrтех его
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тсорJ!и у коll!}л(ltsьr. It протllвFикам_.Щскарта отЕосцлся и

il;i;rlr,;;ir' из..Алrст"рцпп,u вра,ч Il, ,,arr Вуллен, часто

исполнявш!Iп о0язаIIЕ6"" д"",оого ]]рача Itоролевы; оЕ

;;;;;;;;;; * Д.*uрrу ЕеIIриязIIь еще в Гоотлашдии, а здесь

медшцIлноки" oo"ou,,"" фиЪософа заставляди его ошасать-

ся за свое IIоJIо}кеЕие trрш дворе,"'- 
foro Д"Itарт встретйл " рuс,юложеЕЕых It пelvly лIодеII,

ilрежýде всего ._ орофu",орu СПгеа1l{Ма, с которым всту_

trил В перешиску afr" до-"uоего прIIсзда, одЁако чувство_

вал ссбя одипоко ш'uсуIOтшо, Помилrо To1,o, что 11икто Ес

trроявлял иЕтереса к его философии, а занятия с короле-

вой все не ЕачиЕадr"ц "рЪС",uu,iu 
в доIле Шавю обеэlg-

о"."Б" {екарта неор"яiuо"тью: его р_е}ким о долrими ут_

peEEItIlIи размышлеЕиями в шостели был нарушен,
' л"-оirrrшй пршвычЕого одtrIIочества и IIе имея возмо}к-

Еости общаться с I[цтересными для Еего людьми, f{eKapT

доJIжtсп бьrл rrp,o"*o,i y*u"".э--O-'.1U"оой яtшзни, Ему

было пtlручеЕо нашисать Ътихш для бапета на шра3дЕике,

]:lосвящеЕЕом закJrIочсrтию Вестфальского мира и окоЕча-

uию Тридцur"о.,".й войпы, filоэтпчесrtое rrрошзведеfiие

Щ,екарта, оваглавJIеIIное <<Рожденше л[ира}), долгое время

с.rитаJIось уruроrr,пiй " 
бо,по обrларзrжепо в Упсале только

;Tg;ii";. irrb;l. Щ,екарт, ItaK оЕ trисал в tРассуждеЕии

о методсD? " дu,"о"* лdт лrобил поэзиIо и сочиЕеЕие атих

стихов, вилимо? Еашел ilриятIlым занятием, Балет пред-

ставлял собой врелиrrtrе f uu,с,уr,лениом щифодогических
й аллегорических Ф""ур, в том -:T-"ou 

Справедливости,

Славы, а так}ке калек - жертв воиЕы,

в это же время [екарт лозировал для_шортрета гол-

n""-o'ou' Д-i;дf Б;кi (Д] В""Ь, 
^ LB2!,-1656), Уроженец

лffiТr":r*Ьйп R a,i Д{"tка, Б ек_работал доследовательЕо

iф*"- i""j,йtском, фраЬцуаском и тlедском 
королевских

дворах. Портрет Дuкuр"Ъ, выдолЕеIlшый пм в ноябре -
ii,dil; 1Ъig^"., Ьi,uйu Ъ С"окгольме; коtrия Еаходится

в Париlке.- -Т-о"о" 
шеобыsшос для Щеltарта вреIшfiпрu"J9:охI,:l"

Ее мотло доставить ему большого, удоI]JIетвореЕия, \,н лы_

тался работать, ор"uод"," в IIотядок свои бупlаги, паброс-

ки сочиЕеЕrП, орЙезЬ"оu" u стокгольм, Среди Еих IIахо-

дш&ись фрагмошты к трактатам о чеJIовеке и об образова-

ЕиI[ животЕо"о, *o,bpuie оЕ Еамеревался в скOром времеЕи

;й;;;;. Kporu ,d"o, о" заЕялся опытами о барометри-

ческим давлевцем,;;;;Й ffu*,o взялся проilести в Шве-

цип для Паскалл, }Iахолившегосл с пим в лружбе и жо-
лавшего сравнить ати даппые с теми, Itоторые были rrолу-
чспы tsо Франциш па горе Клермоп-ФерраЕ.

Немало вIIимания Щекарт уделял разработrtе проекта
устава академии наук Швеции, которую Еflмеревдлдсir
учредить Христина. Опа предполагала сделать Щскарта
президептом академии, однако o}I отклоЕил эту честь, мо_
ТивиРуя отказ тем, aITo ЕазЕачеЕIIе иЕостраЕца Hd TaKyro
должЕость вызовет DIfiого ослоlктrевий. Согласно его плаЕу,
прсдседательствовать х{а вассдашиях и руководить дсбата-
ми, ((имеющими цельIо шоиски истиЕы)), должЕа была ко-
ролева; иЕостраtrцы н{е моглш высказываться лишь в коЕ-
це, после всех выступлений.

Шанrо tsозвратился из Парижа в Стокгольм 20 декаб-
ря. Однаrtо и возвращеtrие друIа trе 5rлучшило заметЕо со-
стояЕил философа.

Щекарт trисал {5 января 1650 г. свосму IioBoMy прияте-
.пrо графу де Бреги, французскому trослаЕЕику в Польше,
приехавшему в Стокгодьм вместе с Еип{ и в деrtабро
отозваirЕому в Париж: <Mrie кажется, что мысJIи людей
замерзают здесь зипtой так же, как вода... Я клянусь Вам,
что жеJIаЕ'Iе, ItoTopoe я имеJI, верIIуться в мою густыЕю,
стаповится все больши}1 с каждым дЕем)). Ов шовторял,
что желает тодько мира и покоя, т. е. Еатрад, ((которых
пе I4оIут дать самые могуществеIIЕьiе короли мцраD.

Коро.пева, накопец, решила прЕступить к ЕзучеЕию
фплософии. Заrrяти.ц дол}кIIы были проводиться три раза
в неделIо, пачаJIо их ЕазЕачалось Еа IIять часов утра,
а коЕец па дсвять часов. ЩвадцатитрехлетЕяякоролева,от-
лрIчавшаяся отменпыlI здоровье]\d и элерrлrей и встававmая
обычrто в четыре часа, ЕахOдила это время наиболее спо-
койпым, а потому самым улобвым для уроков. Ее учитель
Ео моr ттриfrять такото расписа}Iия с радостьIо, Talt tialt
ошо окоЕчательЕо разрlzшплб тrривычпый режим; оЕ дол}кеш
был подяиматься ло рассвста и преододевать зпатIитсJIт,ЕIое

расстояIIие д0 дворца, К тому же зима в тот год вн/{алась
Еа редкость холодная.

{В яrrваря ltrlаrrIо заболод воспалешисм лсгких. Щетtарт
всяческрт старался шомочь e}Iy своиil4и медициfiскIIми ITo_
зЕаЕиями и вдобавок к утреЕЕим затIятиям с rtоролевой
участвовал в уходо за бо.цт,вътм.

1 феrlраля Христина Bb{;]Ba.[i1 /{екартti к себе в IIосле-
обеловпоо Bpe,vrrI длrr обсужtлетtllrt шлапа оргапизацЕи ака-
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лсмии шаук. Bop}IyBIIIиcb, он почувствоRал собri шевдоро-
BLIM. На слсдующrдii донь состояЕие сго зЕачитеJIьIIо ухуд-
шилось: палицо были призпакп пневмоЕии, от которой
усtrешЕо ивJIсчился его друг. Несмотря па это, /(екарт от-
казывался от медицинской шомощи. Королевский врач
француз лю Рие, Еаходившийся с Еим R trрилтельских
отЕошепиях, был в отъездс и сму приIIIJIось trользоваться
ус.Еугами своего нслруга ваЕ Вуллсна, которого оЕ вIIача-
лс вообще отказался вищетL, затем, поддавшись уговорам,
доilусти.тI к себе, однаItо отклонил рекопfеЕдацию сдеJIать
кровоtrускапис и не согJIашался с другими IIрсдписания_
ми. СостояЕис еIо rrостояпЕо ухудшалось. На девятый
день болезIIи в чстыре часа утра lt февраля 1650 г, Ще-
ItapTa Ее стало.

Перед cмcpTblo оЕ продлItтов&л писIltrtо к братьям.
Королева шамеревалась устроить учсному шыrтIпые по-

хороЕы и Еа]\[етила l[ecTo его погробепия в главтrом собо-
ре столицы IIIвеции. Шаrrrо прот€стовал против этоIо и,
посfiольку в Стокгольме Ес бьтло тtатолического кJIадбища,
могилу |{екарта в,ыбрали там, где обычЕо хоронили детсй,
умерших до крещеЕия. В этом бьтло rrечто симво"тrическое.

Христиан Гюйгенс отItликЕулся IIа вссть о коЕчипс
Щекарта стихамЕ, в KoTopIrIx бьтли следующше сJIова:

[уша, которая в столъ мудрости зелиrrой
Явпяла разумv соItрытое от глав,
Создав миров ItартиЕы разполиких,
Ушла, покпнув l\fиp зелтrтой и нас.

Щекарт... Пршролою оЕ перпо]'1 бы"тt оплаt{аlr,
В cBocrt отIIаяIIьс склоппвшейсfi Еад Еим.
В последний раз угас свящеппый факел,
IIо ярче вспыхпул,сзет, rтдей, роlrtдсtтвых пм *.

Спустll шIестнадцать лет останки Щсrtарта бьтли персве-
аспы во ФрашциIо lT тrогребспы в Парижtе - сЕачала в
цсрIIIJII Сспт-ГIо.ur,, а затсм (21+ rriоrrя 1667 г.) в церкRи
Сспт-Жоrтевьсв. f{рузья п почитатеди готовlIлlIсь провести
церемоЕиIо в рысшей мерс торжсствсIIЕо, llo пакаЕуЕс от
имеЕи короля был издан щ]иказ пе произЕосить речей.

26 февраля t8t9 г, шрах ,Щекарта был цереЕессЕ в цер-
rroBb Септ-Жермеп *цо-Прс.

* Полнт,тт-т TeItcT стIIхотпореIIпя слr. [256. с. 281 ]. Pycc,KrTil псревод
fI. IJсрсlзовtlкого ]]I)пB()]{llTtul п [125, с. 1+8l.

Tray.rllgg IIаследие Щекарта

lJ {663 г. оотIIIi{еЕия f,{cKapTa, раýдолив су7iт,бу трула lto-IIepIIlIKa, были вrrеоепт,т в cr;itcori оаороaц,urIных Ватиканомrtттиг. Автор, стремивIпил'тся шри r*rrй доказать свото Bcn*IIocTI) католической цсрItви, пс лостшг этой цели. н";";;йпоз?*(е? в t677 г. указолл кор.олfi Франции б;Й ;;Б;Й;;;,rрuхт1:_1"ис KapтeзиarrcrtofT фrтлософiтлr " Сорбоrrirеl---"
,rл_.Y*1l"ll:_.уоrр" IIа то, IIто тOодоl.Еi отверIлI1 TeoI)иIo
l{eltapTa, его идеи - как флrлософстtие, так 

" ф""пrоa"r,"" ,iItосмогошлIческие * оказывал}J глубоrtое воздействше на
уlt{ы и,9эL"rро расцрострапялись Ъ Euporre. В Гоп"u"дr"
у,fiе в 1653 r., как шЪсао био'раф ДЙоЬru П ЪЙ;;;;";;;JIо последователей картезианства опредео"ru Оur.по ЬЙл"
''tc 

трул]Iо, KaI,. лересчL{таl,ь з]]сздт,r 
'ui 

тrсбе ,n 
",,a,.*""""iro9_:-no"u 

моря. Во ФЪаrrциlт ., о д""""о Д"";р; 
-;;;;;;';;;;

M}Tol,I,Ix cTopoIIHпItoB. среди yTIeHLIx ш филЪсофо" ""roi,,[iазпых,. ЕаправлсIltтй. ОдтrпМ ив IJиХ бьiл, напршr"р, ou,-
дцающийся- научrrьiй 

.лсят€,тrь Бсрпlrр 
"u tionie ]i- бЬ;;-rrель (В. de Fоп,tспе]]е, 4657-JiSff, ii""рuмеппый сеIФе-тарь Паршяtской аrtад;елtиц Еаук. В Ь.о .,.nBroe}t tsест,ма 11о-пуляl]нш}{ и ше х]ав перOш:lлава]]iттемсrt сочIдЕеIIии <,Бесй ьт0 1\{IJo}KecTBeпEoCTи Mupol}D ({6в6) па оспове картезиаЕ-ской теориrт пrrхреr1 бr,тла TTocTpooir" 

"*u,*o 
1\{IIра? согласшоrtоторой каждаr{ звезда во вселЬн;rоr1 являстся цеIттром сЕ-стомы, подобпой со.lтrrечноr1; этот тл]уд посJIу}IIиJI IпироItо-му расшростраIтеIiию ]]елиоi]еlIтризйа х.

<Чтобьт поЕятЬ хараItтер влйяпия, оказаIIЕогс учецием
* о картсзтлапствс Фоптепеля сл,I, F. Grёgоi,rс^ Lo t]clrnilrr r](l[спsоl.rrdes torrrbil]ons: ]rolitenelle--;tir;i; d'ir;sio;.o пп. scielrtlos ot clelerrr:s аpplications>, 1g54, 1.'Vli, Zjd-\:'аё.'""'
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лсмии шаук. Bop}IyBIIIиcb, он почувствоRал собri шевдоро-
BLIM. На слсдующrдii донь состояЕие сго зЕачитеJIьIIо ухуд-
шилось: палицо были призпакп пневмоЕии, от которой
усtrешЕо ивJIсчился его друг. Несмотря па это, /(екарт от-
казывался от медицинской шомощи. Королевский врач
француз лю Рие, Еаходившийся с Еим R trрилтельских
отЕошепиях, был в отъездс и сму приIIIJIось trользоваться
ус.Еугами своего нслруга ваЕ Вуллсна, которого оЕ вIIача-
лс вообще отказался вищетL, затем, поддавшись уговорам,
доilусти.тI к себе, однаItо отклонил рекопfеЕдацию сдеJIать
кровоtrускапис и не согJIашался с другими IIрсдписания_
ми. СостояЕис еIо rrостояпЕо ухудшалось. На девятый
день болезIIи в чстыре часа утра lt февраля 1650 г, Ще-
ItapTa Ее стало.

Перед cмcpTblo оЕ продлItтов&л писIltrtо к братьям.
Королева шамеревалась устроить учсному шыrтIпые по-

хороЕы и Еа]\[етила l[ecTo его погробепия в главтrом собо-
ре столицы IIIвеции. Шаrrrо прот€стовал против этоIо и,
посfiольку в Стокгольме Ес бьтло тtатолического кJIадбища,
могилу |{екарта в,ыбрали там, где обычЕо хоронили детсй,
умерших до крещеЕия. В этом бьтло rrечто симво"тrическое.

Христиан Гюйгенс отItликЕулся IIа вссть о коЕчипс
Щекарта стихамЕ, в KoTopIrIx бьтли следующше сJIова:

[уша, которая в столъ мудрости зелиrrой
Явпяла разумv соItрытое от глав,
Создав миров ItартиЕы разполиких,
Ушла, покпнув l\fиp зелтrтой и нас.

Щекарт... Пршролою оЕ перпо]'1 бы"тt оплаt{аlr,
В cBocrt отIIаяIIьс склоппвшейсfi Еад Еим.
В последний раз угас свящеппый факел,
IIо ярче вспыхпул,сзет, rтдей, роlrtдсtтвых пм *.

Спустll шIестнадцать лет останки Щсrtарта бьтли персве-
аспы во ФрашциIо lT тrогребспы в Парижtе - сЕачала в
цсрIIIJII Сспт-ГIо.ur,, а затсм (21+ rriоrrя 1667 г.) в церкRи
Сспт-Жоrтевьсв. f{рузья п почитатеди готовlIлlIсь провести
церемоЕиIо в рысшей мерс торжсствсIIЕо, llo пакаЕуЕс от
имеЕи короля был издан щ]иказ пе произЕосить речей.

26 февраля t8t9 г, шрах ,Щекарта был цереЕессЕ в цер-
rroBb Септ-Жермеп *цо-Прс.

* Полнт,тт-т TeItcT стIIхотпореIIпя слr. [256. с. 281 ]. Pycc,KrTil псревод
fI. IJсрсlзовtlкого ]]I)пB()]{llTtul п [125, с. 1+8l.
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,Щекарта па дальвейшее развитие Еауки и философии,-
писал В, Ф. Асмус,- Еадо помЕить, что влияЕие это было
двояким-R соотвстствии с двойствепЕостью и противоре-
чивостьIо мировоззреЕия самого /{екарта. Идеалиам и
идеалистический рациоЕализм теорЕи IIозЕаЕЕя,Щекарта,
а в особенЕости мысль Щекарта, будто идеализм (Cogito
как отправной пунrrт достоRерЕости зЕаЕия!) необходцм
для объяспения достоверности Еауки, были причивой ог-
ромЕого влияЕия, оказаЕЕого Щекартом Еа развитие фи-
лософского идеалшзма Еового времеЕи - вплоть до Еаших
лпей. ИменЕо за эти стороны учеЕпя Щекарта всегда цеп-
лялся идеализм, за них идеалисты высоко цеЕЕли Щекар-
та, и их оЕи стремшлись исцользовать как опору для соб-
ствеЕных построений... Но в философии Щекарта была и
другая, противоtrоложЕая теЕдепция-материалистиче-
ская. Учецие о рефлеItсе, как об основном акте ЕервIIой си-
стемы, )лIеЕио о зависимости ilсихичесItого от физичесrtого,
изгЕание телеологии, т. е. уаIеЕия о целесообравЕом плаЕе
природы, из естествозяапIIя, trопытка мехаЕпстическоIо
объяспения возЕикЕовения совремеIIЕого строеЕия солЕеч-
ной системы привлекалш к Щекарту вЕимаЕие философов
и патурфилософов - материапистов. Частичпо оЕи усваи-
вали эти учеЕия Щекарта и развивали их в соответствиЕ
с последующими успехами естествеЕIIых Еаук. Частично
же оЕи стремиJrись освободить учеЕие Щекарта от его очс-
видЕых противоречий. Наконец, Еекоторые из последекар-
товских философов пытались распростраЕить )шазаЕЕьте
/{екартопл методы и ]IриЕцшпы мехапистического матсриа-
ливма Еа те области, Еа какис их Ее решиJIся переЕести
Щекарт, Еапример, па область социальвой и государствеЕ-
Еой живЕиD [67, с. 299-300].

Особенпо болr,шую роль сыграла теория Щекарта в
формировавии французского материализма XVIII в.
<...Существуrот 0ва направленuя французсноео Jrtатерuа-
лuама,. одЕо ведет свое trроисхожлеЕие от !еьар,га, дру-
гое 

- 
от Лонпа. Последнее ЕаправлеЕIие материализма

соотавляет, по преuilrуlцеству, фраttцувснuй образователь-
пьтй алемент и ведот прямо к соцuалuзлу. Первыft, меха-
нuстuчеспuй материализм вливается во фравцузское ес-
TecTBoзHaHlre в собствеЕЕом смысле слова. В ходе раавития
оба натгравлепия перекрещиваются> *.

} ft. Марпс ц Ф. Эпаельс. Соч. т. 2, с. l39.

tst

Хрuсruан Гюijаенс

в xvIII в. к,лIеIанuстч.lеснuй фрапцузсrtий материа-лизм примкшул к фuзuне Д"*gjiоТ*ороr""ополождость
jll_У_"rчф"аике. Его уче""ки оьr"и по профессии антuме-таФшзuнu, а имеЕЕо _ Pu""iui; 

-'* -"

+::Цliiт]fitЖЧ+l1Дil}i;,"""r,"йх1I;:хж.ъ"нлюди этой эпохи с

9l: ъ9';,""Ъ"fi ,ilт"""#i;;""#niirffi i#fJт",ж;яЕые им мысли, , рyт:_:::I9"; 
"u-Й""" в Еих мощныйстимул к творческЧ j:"т"""о.rоi -р'чалЕчЕых 

областяхяауки. От. картезtrаЕства начиЕал свой lтпаlгюйг";ъ.-и;"д"*iрil-*п'""-""1liu""""iJi"r*хх:
па Лейбница, от ои* 

"о многом оrruоо""аося и Irъютоп,
]Бi'же, с. t40.
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,Щекарта па дальвейшее развитие Еауки и философии,-
писал В, Ф. Асмус,- Еадо помЕить, что влияЕие это было
двояким-R соотвстствии с двойствепЕостью и противоре-
чивостьIо мировоззреЕия самого /{екарта. Идеалиам и
идеалистический рациоЕализм теорЕи IIозЕаЕЕя,Щекарта,
а в особенЕости мысль Щекарта, будто идеализм (Cogito
как отправной пунrrт достоRерЕости зЕаЕия!) необходцм
для объяспения достоверности Еауки, были причивой ог-
ромЕого влияЕия, оказаЕЕого Щекартом Еа развитие фи-
лософского идеалшзма Еового времеЕи - вплоть до Еаших
лпей. ИменЕо за эти стороны учеЕпя Щекарта всегда цеп-
лялся идеализм, за них идеалисты высоко цеЕЕли Щекар-
та, и их оЕи стремшлись исцользовать как опору для соб-
ствеЕных построений... Но в философии Щекарта была и
другая, противоtrоложЕая теЕдепция-материалистиче-
ская. Учецие о рефлеItсе, как об основном акте ЕервIIой си-
стемы, )лIеЕио о зависимости ilсихичесItого от физичесrtого,
изгЕание телеологии, т. е. уаIеЕия о целесообравЕом плаЕе
природы, из естествозяапIIя, trопытка мехаЕпстическоIо
объяспения возЕикЕовения совремеIIЕого строеЕия солЕеч-
ной системы привлекалш к Щекарту вЕимаЕие философов
и патурфилософов - материапистов. Частичпо оЕи усваи-
вали эти учеЕия Щекарта и развивали их в соответствиЕ
с последующими успехами естествеЕIIых Еаук. Частично
же оЕи стремиJrись освободить учеЕие Щекарта от его очс-
видЕых противоречий. Наконец, Еекоторые из последекар-
товских философов пытались распростраЕить )шазаЕЕьте
/{екартопл методы и ]IриЕцшпы мехапистического матсриа-
ливма Еа те области, Еа какис их Ее решиJIся переЕести
Щекарт, Еапример, па область социальвой и государствеЕ-
Еой живЕиD [67, с. 299-300].

Особенпо болr,шую роль сыграла теория Щекарта в
формировавии французского материализма XVIII в.
<...Существуrот 0ва направленuя французсноео Jrtатерuа-
лuама,. одЕо ведет свое trроисхожлеЕие от !еьар,га, дру-
гое 

- 
от Лонпа. Последнее ЕаправлеЕIие материализма

соотавляет, по преuilrуlцеству, фраttцувснuй образователь-
пьтй алемент и ведот прямо к соцuалuзлу. Первыft, меха-
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} ft. Марпс ц Ф. Эпаельс. Соч. т. 2, с. l39.
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Хрuсruан Гюijаенс

в xvIII в. к,лIеIанuстч.lеснuй фрапцузсrtий материа-лизм примкшул к фuзuне Д"*gjiоТ*ороr""ополождость
jll_У_"rчф"аике. Его уче""ки оьr"и по профессии антuме-таФшзuнu, а имеЕЕо _ Pu""iui; 

-'* -"

+::Цliiт]fitЖЧ+l1Дil}i;,"""r,"йх1I;:хж.ъ"нлюди этой эпохи с

9l: ъ9';,""Ъ"fi ,ilт"""#i;;""#niirffi i#fJт",ж;яЕые им мысли, , рyт:_:::I9"; 
"u-Й""" в Еих мощныйстимул к творческЧ j:"т"""о.rоi -р'чалЕчЕых 

областяхяауки. От. картезtrаЕства начиЕал свой lтпаlгюйг";ъ.-и;"д"*iрil-*п'""-""1liu""""iJi"r*хх:
па Лейбница, от ои* 

"о многом оrruоо""аося и Irъютоп,
]Бi'же, с. t40.
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Как ш1)авцJtо, Ее соIJIаIIIавшийся с /{crtapToM; _по (rл,оRам

С. И. 
']JaBlI.lIoBfl, <порlзiяii п1]IIIJI1IIII f[tlKapTa: ,,f{Jiя исс;lIе-

ловаIIIIя lIcTIIIrbl пеобхолrrмсr pttз ]] н{Ilзllu у(]омIIиться на-
cкoJlbкo 1]озможЕо l]o всех вещах" осуш\е.ствлсrr Ньrотопорr
в болl,rцсй мере, чсМ Щекартом> [1З1+, с. 209], Одн:lм сло-

вом, 1\{ожшо с увсреlIностью сказать, что идеи ,I-\екарта
oкaзitJlи оlrределяIоццсс воздсйствис IIа р_q9руjиq_фуJi9со-
фIrи il ""r."Ь"озrruния 

в страЕах Европьr,в XVII-XVIII вв,

ЁI"*а.оо" зIIачешце имели Ъr" rпде"-" в России, где они об-

суждаJIIIсь таки}Iи учеЕыми, как очgфзз _Г_Iролопович
rtОЁr-lZЗ6), Лссlпарц Эirлер {t707-|783), М, B,__,]IqMo-

riocoB (171t -,tтвs). i'ЫзвlrтиЙ физuки в Россилr в XViII в,,

как 1I в других 0транах, в зIIачIIтелыrой lrepe сглособство-
вал }IшOгодетнлri,i спор мецtду ItартозиалIL\э.ми 11 IIL[OтоIIиац-

цами [t71}, tBO].
Попrrr}я0 co. ипer:rIi,i Щекарта, оl;уб.цлrковашных прш его

я{изIIлtIIВпосJ{едсТВiIilНсоДflоltрilТIIошсрепзлаj]а]]шихся'
пос.rIсIIсТоосТалilсь}rfiоI.очIlсJlСill{шOр}ýоIIисиIiОоIlоflаIен-
rrbix рабоТ lr тrабросrtлr I( Jtи}{. Уезrrtаяr в Стоrtгольм, ош оста-
}rиJr У овоOIо друIа Хоrэтсlrаrrда_суцлу]( с IIеIIOтOрышIи бу-
llаrайи. lIосле'неонtидаrrrrоrt смЪрти /{екарта бы,тr состав-
леII списоК этих бумаТ в присутсТвlrи блrrзких ему людей,
в том числе Скаутена. Впослелствлrлт бумагr,r были уте-
prrlIIJ.' Одrru*о наиболое важпые рулtописи Щекарт_увсз в Шве-

цш[о, и после elo смерти оrли были опIIсаflы TITarrIo, а, за-
тсм от]tраtsлены I( Клорселье в Париж. В их числе окавал-
ся сокраш{епный вариант <Трактата о свете)), тр&Itтлты
<о чеiовеке> и <<об образоваirии тtивотf{ото>,_ <l1равила

дJIя руководства .ума)), лтrевпиrt ,Щекарта за tбt9-162L тт,,

куда быrrИ затIесснЫ его paHriI4C IIаучFIые РСЗ}ЛIlТflТЫ, &

также п{ЕоточIIслеrlпые фраrмеIIты сочинеrrий по матема-
тико, фшзиrtе и т. д.

Itорабль, который вез рукописи Щекаtrlта IIа родиIIу?
уже в'Пар"же, в Corre перед Лувром затоIIул, и бссцеппые
by*u"" в^течеЕие трех лней пробыли в воде. Itлерсолье
стоило огромЕого труда привести их в порядок.

щрузья и шочитатели Щекарта шридожили мцого стара-

"и#,'^чrобо, 
неизданЕое научнос паслелие /{ertapTa было

обшародовано. HertoTopbтe из сго Ее_олубликован_IIых раЕее
трудов вышли из печЪти еще в ХYII в. в 1650 г. в Гол-
ландии было издашо его раЕнее с_очиЕеЕие IIо теории му-
выки <Compendium musicae>. в 1662 г. в Лейдене появил-
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ся латинский перевод трактата <О чоповсrtс)), вылолIlcfi-
ный Ф. Illlоlrеrrt и персиздававшиrlсяl ITecIioJlbKo раз, а в
1664 г. в Париже вышел в свет его оригиЕальвый фра"-
цузский TeItcT вместе с сочипеЕIтем <Об образовании Е(и-
BoTIToIo)) в fiздаЕии Клерселr,е *.

В 1ВВ4 г. бшл опубликоватr соrtращеrrrrый вариаIIт
<TpartTaTa о cBeTeD, пероивлапЕыiт, в 1677 г. с шспраRле-
цця1\,tш Клерсолье. Он жс в t657, 1659 и tr667 rг, IIзлаJI в
Париrке ряд п1.Iсем Щекарта, касавшихся вопросов тrrорали,

физиrtп, медиципы и }Iатематики, а в 7677 r.- трактаты
<О человеrtел, <Об образованиш животIIоIо> rr <Трактат о
свете).

В 170{ т. в Амстердаме вышли отдельЕым IIздаrIием
IIеIIоторыс физико-tttате}IатическIIе сочишения Щетtарта, в
тOм чисJIе trПравила для руководства ума). Этот трактат,
одпако, стал известен публике гораздо рапьше по отрыв-
Itan{, вклточеЕIным в вышедшуrо в { 662 г. <Логику, или ис-
ItyccTвo мыслIIть)) (кLа logique ou l'аrt do репsеrл), авто-
рами которой бьтли идеологи я}тсетIизма А. Артrо (lбLz-
1691r) и ГI. Николт. (ок. {625-1695). В это издаЕие вошел
также отрывоIt <Поиски истиIIы посрелством естествеЕЕо-
го разуNlаD (<La reclrerche de la чеritб раr la lumiёrе natu-
rеlЙ> ) I1 различЕые запrетItи физико-метематического содер-
жаЕия.

h{ного усиlrиri 11 врсмени потребова.п;r публикаr{иfi пе-
рсписки ,I{eKapTa. Из ттзлания Клерселт,е бьтли ивъяты
писIrма Елизаветьт, которые Шаттто Rерfi.ул ей rro ее требо-
RаIIиIо вскот]е шосле смет}ти Докарта; толI)fiо стlrg1, дпестI{
лет, в 1В59 г. А, Фjrпlо лс Haper1 - рIздатсль веопуб.титtо-
RаЕЕь!х до того времеýп р},кописей и IJисем f{cKapTa _
вт,ттIустил в свет этrт тцсттпейшие дJIя llв}rqgццu биографии
великого J/чеЕото локуl\д{)I{ты,

Ча.стт, rисем ок.lзrlлflсIr IтOсле смсрти )\{срсепна в l]yкax
Роберваля, rtоторый отItазался перелать rтх Клерсельс, Ее
}келая обшароловать TeItcT, сOлерrкащий резкие вшпадт,r
IIротив него. Это вызRаJIо у мЕогих справедлЕвое тrегодо-
ваЕие. Но, к счастью, после смерти Роберваля эти письма
тIопали к президепту акаломии Iтачк Ла Гиру (La Нirе),
котоlэьтrit персдал их в {6В9 или 1690 г. А. Байс, составляЕ-

lTi,noa французское пздапттс трак'ата (tO .Iеловсttеil Rоспr}оиз-
]l0доl{о It ItпlтIе: <]'rr.lat.iso of а man Rепё Dcscartes,>. Frопсh toxl,
rviй trarrs'lation antl соlпmспtагу lly Th. S" IТall. Camhridgc
(il{ass.), {972.
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Itan{, вклточеЕIным в вышедшуrо в { 662 г. <Логику, или ис-
ItyccTвo мыслIIть)) (кLа logique ou l'аrt do репsеrл), авто-
рами которой бьтли идеологи я}тсетIизма А. Артrо (lбLz-
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Ча.стт, rисем ок.lзrlлflсIr IтOсле смсрти )\{срсепна в l]yкax
Роберваля, rtоторый отItазался перелать rтх Клерсельс, Ее
}келая обшароловать TeItcT, сOлерrкащий резкие вшпадт,r
IIротив него. Это вызRаJIо у мЕогих справедлЕвое тrегодо-
ваЕие. Но, к счастью, после смерти Роберваля эти письма
тIопали к президепту акаломии Iтачк Ла Гиру (La Нirе),
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lTi,noa французское пздапттс трак'ата (tO .Iеловсttеil Rоспr}оиз-
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шему в ато время биографиrо ,Щекарта. Затем они порOш-
ли в руки Ж.-Б. Лецlана (J. В. Legrand), готовившего ив-
дание со,тинсrrий ,Щекарта и собравшего все достуtrЕые ему
рукописи и письма. Однако это иsдаЕие осуществлеЕо
не было, хотя часть материала вошла в том, ивдавный в
Амстердаме в 1701 г.

Автографы f{ertapTa рассеялись IIосле смерти Леграпа
в 77а4 г. IIо вине еIо trаслелников и Еедосмотру акадсмии
Еаук *, и в даJIьнейшем издатели rrреодолели много труд-
HocTeii, собирая сохраЕившиеся рукописи }пIеЕого шо кру-
пицалf .

В начаJrе XIX в. была предприIIята первая IIопытка
ивдать полпос собрание сочиrrепий f{eKapTa. Это издаrrие
в {1 томах осущестRил В. Itувеп (V. Cousin) в 7824-
1826 гг. [t]. Однако вскоре обваруlкилось, что в Есго во-
шли лаJIско IIе все труды учеtrого. Вповь найдепные ру-
коrrиси так fltе, как и упомяЕутые выше письма Елизаве-
тьт, опчбликовал Фуrrrе де Карсй в 1В59 г. Среди этих ру-
кописей, в частIIостIл, находились раЕIIие записи f]eKapTa,
которыс сохраIrилIIсь в его бумагах под ЕазваЕием <rРаг-
nassus). Опи попали к Itлерселье и были скопировагIы
Лейбпицем; кошия (втrоследствии утеряIIЕая) послужила
основой публиrtации {В59 г.

С 1В97 по {912 г. по случаю трехсотлотия со дЕя ро}к-
деЕия Щекарта Ш. Адам и П. Танпери издали десятитом-
пое ЕолЕое собратrие его сочиЕеЕий, вклlочающее все об-
uаружешшые к тому врем8IIи материалы и спабжецное
исчерпываlощип{и ко1!{меЕтариями. В шроцессе подготовки
этого иадаЕия во Фрапции и в Голландии было обнаруже-
по мЕого Еовых, неизвестЕых раЕее материалов ,Щеrtарта,
в том числе еIо пиоем. В {905 г., как y?fie упомиЕалось
раЕее, Itорнелlтус ле Ваард обпаружил в МиддельбурIе, в
отделе рукописей библиотеки провиЕции Зеландия днев-
пик И. Бекмаrта, содержащий много ценпьтх сведений о

деятельЕости,Щекарта, ЕачиЕая с 16{В г. В рукопись вклIо-
чеЕы письма /{екарта ri Бекмапу и отрывItи из его рапЕих
сочинений. Из шес стаIIовится ясЕым, какие проблемш бо-

* Об этом полробно * в кпIIге Ж. Милле [304, с. XXIX]. 3пачтт_
тсльlтые уточIIеЕпя в описаЕЕуIо Милле историю упсtмяпутых
матерIIалов внес П. TaHllcpт, который опубликовал в {893 г.
больтrrое чис;Iо ттттсем Щеrtарта, бfiпдllуцеtтпых иIл впервт,Iе, R
ToIt чтrсле JllIccýI, ItacaIoшIltILlя no.IlcjIll,IKIl с Робервалел,I [11{f.
418I.

лее всеIо IIЕтересовали учоtrого в начлальЕый период егtl

творчества. II.-Таннерш, Еачицая с 1В86 г., оtrубликовал

ряд^ статей с сообщеЕиями о находках. Этш статьи и дру-
Iие IIсследоtsаЕиrI, касаIощиеся уточцения даЕIIых, связан-
пых с биографией и Еаучцым творчеством Щекартз, поме-
ш{сЕы в t0 Ъ [1 ,ома* этого ссlбраЕия сочиIiеЕий, Щне.в,ник
БЫtмаrrir бы;I Rключец в {0-й той, а затем в 1930-19/t5 гг,

вы[tуп{сII отдельныМ рIздаш!Iеп{ [23Zr]. Многие труды Щ,скар-
та IIе рав IIсрсиздI}валIIсь ItaK па языItе ориIиIIаJIа, так II

в цереводах.
Бесьма зпачитедьЕым бьтло Блияние трудов ,Щекарта па

русскуЮ rraylty xvlII в. об этоМ свидетельствуют,
нilшример, следующше слова М._В. Ломоносова: <tСлавцый

" ,rЁр"urй'rrз новых философов Картезий осмелился Арис-
тотелеву философиIо отверг}Iуть и учить по с]}оему мне-

ЕиIо и Ъйur"оу. Мы, кроме других его васлуг, особливо
за то благОдарЕы, что теп{ учеЕых лIодей ободрил_против
Аристотеля, фотив себя самого tr протцв IIрочих филосо-
фоu в trравде сtrорить, и тем самым открыл дороIу
к вольшому философствовапию и к вящему наук прира-
rцсниIоD *.

уrrомиrlаrlия о ,щ_е_rtарте встречаIотся во мпогих русских
сочшfiеIIиflХ fiачала XIX в., rrосвящеIIНых историц филосо-
фulr И физлIко-маТепIатIIтIескик Eaylt, а также в аЕцикло-
шедичэских сJIоваря\.

одпим из шервых в пашсii страпе подробrrыii апализ
теории ,Щетtарта дал А. }I. Герце_rrлВ свопх зпаменитых
<IIйсьrптаi об^изучении природыD [В2], впервьтс опублико-
BaItHыx в <<отечествеЕIЕых записках)) в 1[jlr5 г., оЕ полверг
эту теориIо критике с материалистических позлrций, дока-
зывая, в частЕостц, ошибочuость утверждеЕця о том, что
мысдЬ явJtяетсЯ первиT rrой по отпопI{]IIиIо fi природе.
В седьмой части своего соtlиноllиrl, сраI},нI,itsая уltешие l]э_rtо-

Еа о методе и природе с теориями f{cltapTtt l,r Гассенли, l'ep-
цеш писал: кИдеализм начиЕает а рriоri, . 

ог{ отворгает
оlтыт, оII хочет Еачать с cogito, ergo Sum **, а Еа caмoilI

деле ЕачиЕаст с врожденных идей, забывая, что врождеЕ-
Еые идеи шредста]]ляют эмtIирическое событие, которое
они шриЕи]ilают, а IIе выводяТ, и раврушают таким образом
а pTioTi> |В2, с.2751.

* М. В. Ломоносов. Пolttl.
*{' (Я лtrлслrо, следовательЕо,

собр. соч., т. 1

существую).
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ч

В {В46 г. ]t ((JTcTIccTI]eшIIIйx зiIllисI{ахD бr,tл помеrцон
в pyccltohl переводе бIlоr.рафическrrй очерrt о f{ertapTe, со-
ставлсltrrый rjроф,сссоl)ом Берллrrtского улrIверсптOтаЯ. Якоби |t27J. Псревод, как сообщалось в рдак{ионной
C'IRTIIC, бr,r.ц вiлшолнев u прислан в журtrал (одuим извеот-
нып,I Iiаши&I, учеfiымD, имя котороIо не указаIIо.

I3 t85З г. в }курпалс <МосrtвитrlшиЕD (J\Ъ 1, riir. 1) вышrел
обзор И. /d. }rеревощикова кtr{сторлtя физиrtи tlT древпей-
Iпих врсмец до коцца xvIII века)), в Itoтopoм такяtе даЕа
краткая биография ,Щекарта Е упомяпуты его основЕые
ЕаучЕые достип{еilия. В статье отмечаетсrI, что ,Щекарт ока-
вал веJIиI{IIе заслуrи цаукаL{, увлекся своиN{LI уоfIехами,
лr, rlренебрегая оп,ытом, в физrrко ltIlaJI в ошшбклr, но вато
его заслуги в MaTeMaTIтI(e, которпя требует олшого умозре-
нил, бссс,мертrIьJ,

BalKrToe значе}Jие лJIя IIоЕулярLIзации ЕаследLIя,Щекар-
та в России иь{ело издаЕIIе в {В62-{В64 гг. русско"о'оерЪ-
вода,трсхтолrттоr1 <Истории новой философиил К. Фишера
U241, в ItoTopoI-I fitr{вIlи и дсятельпос.r, ,{eKapru оruпдпirо
значительпос мосто. После эlого выIIIСJI I}ял 1rабот, пос]]я-
щетIных равдичшыМ сторопам TBOpTlggl.ga Щекарта: В. Ро-
жансrtий. <,Щекарт ш еIо философия> (Казапь, 1в65),
статья <Щокарт и сго пIкода)), вклIочеIIIiая в ItIrиry М. tsла-
диславJIева <Лотrrка> (СПб., 7872), и др *.

Поlrвrrлись.I1 Iлтервыс переводы трудов f{eKapTa на рус-
ский лiзыrt. В t873 г. в BopoHerKe б,ьтло опублиrtоваlто <Pic-
су}п{доffис о мстодоD в переводс м. м. Сrtrтала |451 с сIо }кс
кратItой RСТУПrIТеЛТ,ттоi,t статьей, в которой рассп,Iатривitст-
ся толI;Iiо философия f{cKapTa.

МrrогО вЕи]лIаниЯ улеJIеIтО филссофии и физиrtе ,Щекар-та 
л 
в 

__ работах профессора ]\{осrtовсrtого уЕивеJ]срIтета
II. А. JIlобимова? R частIIости, в еIо исследовап*и uйз ,"rо-
рии фчзических учеIIий с эшохи ,Щекарта>, опублиrtот:апяомв {В7В-lВ80 гг. в нtурЕаде <РусскиЙ пеiт"иrt> |t741.в 1вв5 т. в его rrереводе шоявилось TloBoe издаЕие 

-<Рас-

суждепия о методе) вместе с кподробпым изложеЕием уче-
ния,Щекарта о мире и человекеD tZ6]. в {8Вб г. квига"бы-
ла переиздана шод ишым ЕазваIIием: <Философияt f{ertap-
та. Порtlilод ,,Рассужлсния о методе" с пояснепиями. ИЬ-
лоfitеIltrlо учений Щекарта о мире и человеке) [105].

l
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11о олучаrо З0O-летияr со дIIя ро}ItдеЕия f{ertapTa в {В96 г.
русская .тIитература о Ilel\,t значrтельЕо обогатилась.

В 1В95 г. была IiереведеЕа с фрапцузского яаыка кЕи-
га А. Фулье кЩекарт> [126] rrод релакцией rrрофессора
Московского уЕиверситета Н. Я. Грота, а в 1В97 г. вьiшла
статья Грота кО жизци и лиtIности f{eKapTa>; в соответст-
вии со своими теоретическими устаuовками оЕ траItтовал
Itартезиапство с чисто илеалиотических позиций [В3].

В том же 1В95 г. в ссриtI <}Krrзrrr, замечательIiых лто-
дей> шоявился биографический очсрк Г, А. Паперна кЩе-
карт. Его жизIlь, Еаучная rT философская деятельЕость))
|1121.

В t896 г. в журtrале (Вопросы философии и психоJIо-
гии> (т. 34) была шапеIIатаIIа статья I{. А. Умова <Зrrаче-
ние Щеrtарта в истории физическrлх паук)? издапшая в том
же году отдельпой броrrrIорой. Зарrечатсльный русский ф"-
зик, человск огромной эрудициш, об.шадавший глубоrtими
позЕаЕияIlIи в области гумаtrитарЕых Еаук, FL А. Умов по-
зЕакомился с учеЕием Щекарта в IоIIости, когда, как оЕ
говорIIт в автобиографии, получиJI в подарок от отца
<Историю новой философии> К. Фишера. Его биограф
А. С. IIредводителев пишет: <В шачале своей паучной дея-
тельности EI. А. Умов был убеждеЕпым картезиаЕцем. Оп
IIеодЕократцо выступал с публичными лекциями о Щекартс
и его физиrrе. Pe.rb Н. А. Умова ,,Зшачешие Щекарта в исто-
рии физи.rеских Eaylt" (1В96) проЕикIIута глубоrtrтм ува-
}кепием It зпамецитому фратlцузскому учеЕому и фило-
софу> *.

Анализируя с точки зрения новой Eayltи физику ,Щекар-
та, Н. А. Умов показал пример оцеЕки ее, Jлtитываrощей
историческуIо псрспсктиву. Он отметил те стороЕы теории
,Щекарта, Itоторые всеIда буду, одиЕаково высоко цеЕиться
псториками шаукII.

<СиOтема, появJ]яюIцаяся в тот момOнт, Itогда тtsердо
устаЕовлепы только пемЕоIио камIIи е0 осЕоваtrия, Ее пред-
ставляет, коЕечЕо, приобретепия своим ЕепосредствеЕЕым
содержаЕием и деталями. СодержаЕие и дстали могут быть
лишеЕы всякого зЕачепия ддя trоследующих поltолепий,
ЕО ОсУ}I{дсIIие утlgццlr, осцоваЕное на подобнопr обстоятель_

* Д. С. IIреOвоOuтелев.
1950, с. 29.

[Iитtола rt Алетtсtlович
p}rccкo}r языItе cll{. в [123j.
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* Д. С. IIреOвоOuтелев.
1950, с. 29.
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стве, докаЗывало бы To.TlbKo отсутсl'вие историчесItопо tlo-
ЕимаЕия судеб человеческой мысл!I. Щеппость системы 

-в ее общем плаЕе, и trоявлеЕие в рассматриваемую пами
апоху EoBoIo шлаЕа для разрешсЕия вопросов зЕаЕIия име-
ло решающее зЕачеЕие в борьбе со охоластическдми теори-
ями. Такой плаЕ создан,Щекартом, и в этом его великая
историческая заслугаD [208, с. 3].

н. А. Умов отметил tr}езолюциоЕ,ЕIую роль учеЕия Де-карта в (эпоху беспримерпого роста ца.учtrоIo l]ЕаFIия,
rtогда было ЕизвергЕуто старое йшросозерцание и обно]
вилисЬ взглядЫ Еа trрироду> [там же]. В статье даетсяаЕализ физической теории Щекарта и показаtrо ее влияпие
па дальшейшее развитие JIау,ки.

В 190t г. в Петербурге Еышел русский переlвод
<Метаф_изических раrrй-rrений> fiекарта, выtrолЕецпыйв. м. Невежипой под редакlцией d.,И.Ъ"еде"скй-;-;
же.вступительшой статьей <,Щекарт и рациоЕализм> [47].в tg14 г. в Казапи был ошубликоЪан ,Ь* фrоософ*ri,-.d-чинений,Щедарта в переводе Н. Н. CpeTeriKo"o [аВ].Впе-го вошли t<Начала философии>, <,РаiысrtаЕие истиЕы по-
средством естествецЕого cBeTaD, кСтрасти души)), а также
Еекоторые писъма Щекарта к Елизавет€, которые сJIужат
Kart бЫ до,цолЕеЕиями It шоследЕему из цазtsапЕых Tpalt-
татов.

следзzющие руоские издапия трудов ,щеrtарта появп-
лись у,же в годtil Советсrtой властЕ. в 1925 г. бЪло вIIовь
издаЕо <<Рассуждепие_о методе)) в переводе и с предислтIо-
виелr Г. Тылrянского [1r9], зпсрвьте вьтшли ! свст Tpa]i-
таты, объедиЕеЕтIше цазвавием <<КосмогонияD t50-j5{]
\перевод, предисловие и встуIIительпая статья <Эволrоци-
оfiIтые идрЕ В фплософии ,Щекартаl> С. Ф. Васильева), а так-
же <Правила для руководства ума> (пере,вод с латиЕсItоIо
jl_. улl, дикова .ПQд редакцией и со вступительпой статьей
tr{. К. Луппола) [52]

МцогочислеЕпыо исследов_аЕия творчества,Щекарта по-
ЯЗИJiИСIr в печати в связи с 300-летием со дЕя выхода в
свет его <рассуlтtлепил о методе> (см. библиографичеiкий
}КаЗаТе;:IЬ). Советские учсЕые (в. Ф. AcM5rc, в э. BьТ*ou-
сItий, М. Б. Митин Е др.) дали марItсистокий апализ уче-ния Щек.арта о строепии мира, его физической и фиаиЬло-гитеской теории, а также подвергJIи ltрrтическйу раз-бору некоторые fiзлirIIия иIIостраiной lоби.тейшой ;rr;r;-
туры о Еем.

{

{
_{

Тема Щекарта затрагивалась соlветскими философами
Е раЕее. В вышедшеfr. в L924 г. в Киеве и переизданной
в t930 г. работе В. Ф" Асмуса <Щиалектrческий I[атери-
ализм Е логика. Очерк развития дЕалектического матери-
аливма в новейшей философииD рассматриваются такпе
вопросы, как методологические осЕовьт системы Щскарта,
диалеItтика и илея развития в его космологии *.

В {938 г. вперlRые Еа p}rocкoм языке была огублиItо-
вапа <rГеометрия} ,Щекарта в IIсреводе А. П. Юшrtевича
с его примечаЕиями и вступЕтельЕой статьей <<Щекарт п
математикаD [53], в издаЕие включеЕы также избранные
работы П. Ферма и фраrмешты ив переписки Щекарта. Го-
дом раЕее со статьеЙ <<О,,Геометрши",Щекарта)) выступила
в журЕале <Фровт Еауки и техЕикиD С. А. Яновская
12221, Таким образом, замечательЕые труды Щекарта-ма-
тематика Gтали достуIIЕыми широкому кругу читателей.

В вьтшедшей в {940 г. мопографии Б. Э. Бьтховского
<tФшлософия ,Щеrtарта) [75], помимо чисто философских
воцро,соts, осшовательЕо проа аливироваЕы также }4Еогие
стороЕы деятольЕости Щекарта в рааличЕых 0траслях
естеrствовЕания. ГIоздвее (1956) была опубrrиковаЕа кЕита
<Щекарт> В. Ф. Асмуса [67], в которой содержится под-
робная биография iвеликого )лIеЕого ш мысл,ителя и даЕ
иOчерпьхвающий обзор его философских Е Еауч шх тру-
доts.

В 1950 г. совотская обществеЕЕооть широко отметила
300-летие со дЕя смерти Щекарта. В этом году вышли в
овет его <Избраппые ЕроиззедеЕия)) шод редакцией и со
вступительной статьей В. В. Соколова [54]. В тtниге опу6-
ликоватIы <<Правила для руководства yMaD, <rTpaKTaT о
свете)), <Рассуrт*двпие о }Iетоде)), <Метафизические раз*
мшшлOЕия)), {<Начала философии>, <rОписание человече-
ского тела)), <Трактат об образоваЕии животtrото)), (Страс-
ти душиD.

В {953 г. издательство АН СССР выЕустило в сории
<<Клаосики EayItиD <Рассужденше о методеD с прrложеЕи-
ями: <<,Щиоптрика)), <<Метеорыrl, <<Геометрия> (редакция,
перевод и комме тарии Г. Г. Слюсарева и А. П. Юшltе-
вича) t55]. В кЕиry вклIочеЕы статьи: О. Т. Ойзерматта
кФилософскос учслие Реrтэ ,Щекарта>, Г. Г. СлюсапоRа
<,Щекарт и oпTITKil Х,VII nerta>, А. П. Ютпкевича <О ,,Гео-

* В. Ф. Дслlус. Ивбраппые философскле труды, т. 2. М., 1971,
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I\fcTpITи" Щоrrарта>, даIош{ис читателIо полпос прсдставле-
Еие о философсrtой и паучrrой деятс;пьтrостLl в0.lrикоIо уче-
шоIо.

<f{лrоптриrtа> и кМстеоры> были оlrубликовапы па рус-
cltoм языке R этоlI издilпиII вIIервые. I,treкoTopr,re отрт,IRки
rrз </{r,rоштi)иItII) восIlроиllведспы в вышедIпем в t973 г.
лод ре/{аIIIIией ]]. И. Родп.rева сборrrиrtо <1'ворrды фшзи-
чесrtоii оптпкиD [203]. Здесь же помсш\еII отрывоIt изгJIа-
вы XIV <Tpar.lTitTa о светеD Щекарта.

Parrrrиe trlаботы по математике

Yrrte в мо,rIодости ,ЩеItарт обратил ]Ia ]\{атематцItу осо-
бое вriпмапие. Об этом свIтлетелLстtsует Italt д]Iелпиrt Боrt-
маЕа, весLмд полно отразивший шЕтересы /deKalrTa, пачи-
rlая с t6{B г., так и его собствепIIые высказывапияв (Рас-
суждсЕии о л,tетоде). ПобуrкдасмыЙ Бетtмапопr, тtоторыf,т
в сRоIтх письмах предлагал ему для решеIIшя разлIIчIIьто
вопросы из области физиrtи и математики, Щетtарт ЕачаJI
усилспЕо заЕип{аться тлауItой. Наряду с исслсдоваЕие}т
1llrда фиlзических ттроблепt, с за]Ifiтия}rи тоорией музыки,
,Щоltарт иIIтерссовалсл и чисто 1IатеD{атичесItими шробле-
мами.

26 марта t619 г. он ссобш{ал Беrtлта.тлу, что лал четыре
(Еовых и примечательЕых)) доказате.тLства, лля которых
примеЕил специальflый цирItуль. Оrти отттосилIIст, It лрев-
rтеft задачс о дслешии даЕrrого угла Еа три пли болео рав-
IIшI части и тt рсшепию rrубическтлх уравнепий.

Первая задача, Italt улаJIось устаповитIr, исслсщ}я за-
писи f{eKapTa, была реIJIепа с Ео}fоIцьIо цпрIt)rля. имеюIце-
го четыре по}ItItи Е сItопструш]]оваЕного TaIt, что TpI{ угла
п{ежiд.lу ЕйlIи Ессгда остаIотся тlавIIьтми. ItзItоR бr,т ни был
раствор Ttpaliниx ттo}Itcк. f{пяr ilToTo достэ.тс}чЕо, чтобы чо-
тырс отрезка аЬ, а,е, od,, cg (рис. {) былирr]RIтьт, а стержtпи
Ьс, cd,, ef , tg, врап{irясI) воItр.уг точек Ь, е, d, g и попарIIо
пере,сеItаясь па tsпут}]о]]тIих Еожках щIтрrtуля, былп TalttTre

равЕы четырем первым отрезкам. ?Тз рассплотреЕия ф".у-
рьт, образованной дв}rNIя ромбами abcd п ae|g, сtан.авится
ясЕым, что уIлы Ьае, ead тr dag всегда раRIIы }те}I(дy со-
бой. Таткитrл образом, лля лелсЕLтя IIа трп части лIобого
лаЕЕоIо чг,rтtr псобхOлпмо совл4сстить )тот угоJI с vlпol\{
bag цирlrчля.

Вторая залача, о rtoTopoй пшсал Щеltарт в 1619 г., со-
стоит R решIепии с помощьIо особого ипструмепта rtубп.те-
ских уравIrеший трипадцатII титrов. Этот ипструлrент f{e-
ItapT RIIослсдствии гrодробrrо ошисал в IIачале второй кЕишI
кГсолrстрия)), а IJ третr,еЙ uрlIш{еIlил его для Еахо?кдецlIя
lrrобого числа средших пропорццошальЕых.

<Взгляпите IIа JIиIIии ДВ, ДD, ДF (рлс. 2) rr им по-
добrtыс, которые я прсдполагаю описаIIпыl\{и при помощII
иIIструмеIIта YZ, ltоторыii состаI}леш 1{з шесItолы(их лишс-
clt, сосдшЕеIItrых TaI{II]\I образом, IIто, закрепив IIа лишйй

Рuс. 1 Puc. 2

l/Y llилсiiltу, обозпа.rопtlую YZ, пг0ж{Е0 pacTl}opflTL и с{i.ца-

лывать уrол XYZ; trри этом, коIда угол сJIоrItеЁт, тоаIItи
В, С, D, Е, F, G, fI -все собираIотся R точке .4, по по
мере ToIo ItaK угоJI растЕоряется, литrейItа ВС, соедиЕеп-
пая под пря]\,Iым угло}I с ХГ в точltе В, To.тIItaCT по IIа-
правл0IIиIо к Z литтеЙrtу CD, IIередвигаIощуIося п7цол.ъ YZ,
образуя всегда с цelo rrряп{ые углы; а СD толrtает DД,
псредзигаrощуюся таItим жtе образом вщоль ГХ и вссгда ша-

раллелLпую ВС; DE толкает EF'; EF толкаот ДG; шосшед-
ILгIя To"TIItaeT GH, и I\fожЕо вообразить себс бесчисJIеЕIIое
ItоличOство других лишееI{, посдсдоБатсльшо толкаIоIцих
друг лруга аЕалогичЕым Gбт]азом, uричсм одши образуrот
всегда одинаковые углы с YX, а другие с YZ, По мере то-
го, как растворяется таItим обравом утол xyz, точrtа Д
описьтRает,]lтIIrпIо,4 В. представляк)щую собото olipy?IitrocTт,,
il 1,0чltII .l), Р', [l , в ]io,],o[)1,1-t IlopOc(}liilK)l]c,rl /[[}чгuL} ,ttиttci.ittt,t,
oJltrIcыBitloT l\ругис l(l!иltыo Jlll}tttll - ДD, ДF', Д/1, ttз t{tl,ro..
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рых IIослодЕие по порядку сложЕеелпервоЙ из Еих, а эта

первая сло}кЕее окружЕостиD [55, c,322_3231,
^ fIо всей видrйсти, уже в момеfIт изобретения атого

"r"rру*a"rа Щ"*"р, ви,дел, что оп Mo}IteT быть шрименен

и для flахо}кдеIIия двух и более срсдпих пропорциоЕаль-

Еых между двумя даI"IЕы}Iи веJIичиIIами,
ПоздпБс оr, оrсал в <Геометрии>: <",ЯI шс думаю, что-

бы существовал более простой и более очезидЕо доказыва-
емый споооб нахождеЕия IIроизtsоJIьЕого числа средЕих
прошорциоЕальtrых, че}t шримеЕеЕие кривzы& l1ryлlт-
емых рассмотреЕIlым выше иIтструмеЕтом 

^IL, 
леиствп-

тельЕо, для ЕахождеЕия двух средЕих проIIорциоЕальЕых
между'Y/ и YД шужно лишь описать окружЕость д,lж,:
ра УЙ; если ата Ькруяr*ость ..пересекает кривую AU в
-ro.r*u D, то YD является одпой из исItомых сред}Iих пр0-

порциоЕ альшых. Щоrtаз ДТ eЛIlCTBo атого ЕепосRедс]в епI9 
JIlс-

Ео прЕ IIриложенИи ипструмецта It линип YD; ибо как L4,
;;;;;r-й; eft YB, отноЪйтся к YС, Tart YС отЕосится к
YD л,YD к YЕ.

Точно так же для Еахо}кдевия четырех средЕих про"

порциоЕальЕых мOжду Yд л YG, или же шести между

fi; YШ, вужно лишь провеоти окружвость YEG, кото-

рая, шересевая дF Е точке F, опреде;rяет одЕу из атихче-
тьтрсх средЕЕх лрошорцпоЕаg_LIчх - пря1\{уIо У! ууу rз
сооЪвеТственпо окружгrость УЛlN, которая, псресекая дfi
в точItе "I/, определяет одЕу и_в шести ср:цЕи*л}дотIорцио-

"uou"ur* 
_Yil , и так далее)) [там же, с, 367-3бЕl,

Щействителu"о, 
-"Ы'оодобия 

треугольЕиков YВС, YСD
п YDЕ ясЕо, что

Yв/Yс:Yс/YD:YD/YЕ.
Таким образом, дпя ЕахождеЕия средЕей пропорциопаль-

шой между даЕЕыl{и величиЕами а п Ь сцедует располо-
жить иЕструмеЕт так, чтобы а:YВ, а B:YE,

огlиоаf,вое rrриспоообление f[ekapT задумал к_ак сред-

ство для решеЕия графическим способом кубических

уравнений. В его записях найдевы Еекоторые р*,""::_о_-
Еия Еа этот счет. ови касаются письма от Zб марта

'.619 "., 
где вIIервые сообщается об изобретенном им ЕЕ-

cTDvMeTITe. В заметrtах Щекарта встречаrотся ЕеточЕости Е

оййс*" [396, с. 47_д27, которые затрудЕяIот поЕимаЕие

вопроса' одЕакО ясЕо, каI( решапасЪ _3алача В СЛУqае 
'"::"+ш.'Щекарт oon"ran Yi]:-|, а YЕ:rо, Затем оЕ заме-

чает, что при расположеЕии иЕстру},IеIIта так, чтобы СВ:
:1V, оrIределится искомая велиIIина для неизвестпой, т. е.
YC:x. Нужно отметить, что гrрибор, ивобретевный Ще-
картом, сходе!I с древЕим мезодабиелr - мехаЕизмом, Ito-
торьтй примепял для построеЕия двух средЕих пропорцио-
Еальпых Эратосфен.

В своих trервых математйчесItих заметках ,Щекарт гtоль-
зовался алгебраичесltой символиrtой, общеприпятой в
XVI в.,- так называемыми Itоссшческими зЕаками; они,
в частности, IIримеЕялись в <Алrебре> Клавия, по rtоторой
обучались учеЕиItи колJIежа Ла-Флеш. По-видимому, в это
время [екарт еще Ее позЕакомился ЕII с вышелшим в
159t г. трудом Ф. Виета <rВведетrие в аЕалитическое ис.-
KyocTBoD? в котором был сделан решаrощий шаг в разви-
тии символики, Еи с <Великим исItусством> Кардано.

В то же время видЕо хOрошее зЕаIIие ,Щекартоlлt сочш-
нений Itлассиков аЕтичшостII, которые оЕ иI,Iел возмож-
Еость изучать в школьЕые годы. К яачалу ХVII в. былr
ошубликоваЕы в оригиЕале и в переводе ша латыпь и уже
основательЕо исследоваЕы труды великих древЕих мат0-
матиков - Евrtлида, Архимеда, Аполлопия, Пагrпа, ,Щио-
фанта, оказавшие глубокое вовдействие па развитие евро-
пейской Еауки. В частности, в сочиIlении Пarrrra, издаЕцом
в t588 г. Командипо, были собраны сведения о мЕогих
геометрических задачах, рассматривавшихся в древ-
ности; в их числе * задача о трдсеItции уrла и о шост-
роеЕии средпих rтроtrорциоцаль}Iых. Эти rtниги, по всей
видимости, имелись в библиотеке Ла-Флеш. Кроме того,
обзор методов, примешявшихся в гречесrtой математике,
бьтл дап в собрании сочинений хорошо BtraKoMoIo Щекарту
Клавия.

Среди раЕпих сочинений Щекарта по математике, ос-
тавшихся rrри его жизЕипеопубликоваЕЕыми, следуетна-
звать трактат о вLIпуклых телах <rPragymnasmata dc soli-
dоrum elementis>. В первой его части дапо определеЕио
телесЕого rrрямого угла, а ватем сформулировапо утверж-
дение, представляющее собой первую важЕую теорему
тоIIологии: впоследствии оfiа бьтла докааапа Эйлером иЕо-
сит теперь его имя. Теорема может быть сформулироваЕа
следующим образом: еслv Н - число грапей Rыпуклого
мшопограЕЕиltа, ý - число его вершиЕ, Д -- число ребер,то ме}кду этими элемеЕтами имеет место соотЕошеЕие
S-д+н:2.

146
lIл



ч
]

рых IIослодЕие по порядку сложЕеелпервоЙ из Еих, а эта

первая сло}кЕее окружЕостиD [55, c,322_3231,
^ fIо всей видrйсти, уже в момеfIт изобретения атого

"r"rру*a"rа Щ"*"р, ви,дел, что оп Mo}IteT быть шрименен

и для flахо}кдеIIия двух и более срсдпих пропорциоЕаль-

Еых между двумя даI"IЕы}Iи веJIичиIIами,
ПоздпБс оr, оrсал в <Геометрии>: <",ЯI шс думаю, что-

бы существовал более простой и более очезидЕо доказыва-
емый споооб нахождеЕия IIроизtsоJIьЕого числа средЕих
прошорциоЕальtrых, че}t шримеЕеЕие кривzы& l1ryлlт-
емых рассмотреЕIlым выше иIтструмеЕтом 

^IL, 
леиствп-

тельЕо, для ЕахождеЕия двух средЕих проIIорциоЕальЕых
между'Y/ и YД шужно лишь описать окружЕость д,lж,:
ра УЙ; если ата Ькруяr*ость ..пересекает кривую AU в
-ro.r*u D, то YD является одпой из исItомых сред}Iих пр0-

порциоЕ альшых. Щоrtаз ДТ eЛIlCTBo атого ЕепосRедс]в епI9 
JIlс-

Ео прЕ IIриложенИи ипструмецта It линип YD; ибо как L4,
;;;;;r-й; eft YB, отноЪйтся к YС, Tart YС отЕосится к
YD л,YD к YЕ.

Точно так же для Еахо}кдевия четырех средЕих про"

порциоЕальЕых мOжду Yд л YG, или же шести между

fi; YШ, вужно лишь провеоти окружвость YEG, кото-

рая, шересевая дF Е точке F, опреде;rяет одЕу из атихче-
тьтрсх средЕЕх лрошорцпоЕаg_LIчх - пря1\{уIо У! ууу rз
сооЪвеТственпо окружгrость УЛlN, которая, псресекая дfi
в точItе "I/, определяет одЕу и_в шести ср:цЕи*л}дотIорцио-

"uou"ur* 
_Yil , и так далее)) [там же, с, 367-3бЕl,

Щействителu"о, 
-"Ы'оодобия 

треугольЕиков YВС, YСD
п YDЕ ясЕо, что

Yв/Yс:Yс/YD:YD/YЕ.
Таким образом, дпя ЕахождеЕия средЕей пропорциопаль-

шой между даЕЕыl{и величиЕами а п Ь сцедует располо-
жить иЕструмеЕт так, чтобы а:YВ, а B:YE,

огlиоаf,вое rrриспоообление f[ekapT задумал к_ак сред-

ство для решеЕия графическим способом кубических

уравнений. В его записях найдевы Еекоторые р*,""::_о_-
Еия Еа этот счет. ови касаются письма от Zб марта

'.619 "., 
где вIIервые сообщается об изобретенном им ЕЕ-

cTDvMeTITe. В заметrtах Щекарта встречаrотся ЕеточЕости Е

оййс*" [396, с. 47_д27, которые затрудЕяIот поЕимаЕие

вопроса' одЕакО ясЕо, каI( решапасЪ _3алача В СЛУqае 
'"::"+ш.'Щекарт oon"ran Yi]:-|, а YЕ:rо, Затем оЕ заме-
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S-д+н:2.
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Затем rlршводlIтсrI ряi{ соотпошеЕrrй, связывающих
число BepllJиri с суп,rмой плоскшх углов и число вершин
с чисдо}l граriеii у пLIрапIIIды, призмы fi IIроизвольЕого
мцогохраЕIIлIка.

Утверrкдается также, что существует только пять шра-
вильных мшогограЕпиItов: тетраэдр, октаэдр, икосаэдр,
1,експадр II додеItаэдр. lЗo второй части трактата paccllIaT-

ррIваются раздIIчные вшды мЕогоугольЕых чисел.

<<Универсальная математика))

Стремлеrrие к математизации естествозЕания :таблю-

далось Еа протяяtеции всей истории trауки Еачиная с ес

lIревIlегретIссltого шериода. С теаIецием времеЕи область
шрименеЕиrI математических методов IIеуItлоilно распIиря-
лась, а скорость процесса математизации maylt все бо,lrео

увеJIичиваJIась. В этом закдIочается одЕа из существеIrЕых
особсrrностей развития ЕауIiи: <Практшчесrtие rrотребЕости
общсства,- шишет It. А. Рыбников,- способствуrот разви-
тию паук, в том числе тех? Itоторые рассматривают коJIичс-
ствеIIЕые ]tарактеристики объектов и связей действительно-
го мира. Степешь шрименениr{ математическшх метолов оп-
ределяется, во-первых, тем, насколько допусrtает формаlrлr-
зацшю система понятrтй данной пауки, а, во-вторых, тем,
шасколько ca}Ia ]\Iатсматика развила свои методы и техIIи-
ческис средства, чтобы создаJIась возможЕость их примепс-
ния> [t97, с.5].

В XVII в. эта особенность шроявилась чрезвычайно яр-
ко. В то время ршко расширилась область примсIIеЕия ма-
тематичесItих методов к различЕым trрикладным дисцип-
динам и IIачала стираться траница между ними и чистой
математикой. Стала оIIевIIдIIой шеобходимость оформлеrrия
T{ayltи, носящей болсе общиii характер - своего рода уни-
версальной математики. Это ,Щекарт хорошо IIоЕял уже в
молодьтс годы.

В зиму tбtВ-1619 l'г,, как видно из письма к Беriма-
rrу, Щекартом уже владела мысль о создании всеобщей ма-
тематической науки, которая дала бьт }IалежЕые, единые
мотоды для решеншя всех задач, сформулировацЕых как
дJIя чисел, так и для ЕеIIрерывЕых величиЕ. Эта Hayrra дол-
жна была стать образцом, который ошределил бы прави-
ла паучЕого рассуждеЕия во всякой области знаЕия.

Вспttмиllltл fl()здtс это lipcl{fl, /(скарт в кI'еомстрии)) ха-
рактеризовад MaTc)п{aTиtlecliylo Haylty, как она представи-
Jlacb сп{у в cl]rlзI,I с rtptrTlltttlii, KoTopori o}I 1Iодвсрг все иiiу-
аIавItrIиеся в III]Iоле шрслметы: <11риняв tsо ]]ниманIIе,-
шIIсад оп,- чl,о срOлrI вссх, исitавших истиIIу в науках,
только 1\{aTcMaTIII(aM удалось пайти Еекоторые доказатеJIь-
ствл7 т. е. trеItоторые точfiые и оIIевйдtrыо соображеЕия, я
це сомI]евался, что tr[ I1,IHO следовало шааIать с того, что было
имлt обследоваЕо, хотя и не ожидал от атого друt,олi поль-
3Ы, КРоп{е Того, aITo oItи пр}Iучат моЙ ум питаться истипоj,il
lI ше довольствоваться JIоЕtпыми доводамш. Одшако я шс
]зозцамериJIся шзучать все те отлельцые пауки, Itоторые со-
ставJIяют то, что шазывается матсматикоl1. f{ вилел, что,
ХОТЯ ИХ ПРСД}IеТЫ РilЗJlИЧllЫ, ТеМ Не MrelteO ВСе О}lИ СОIЛаСУ-
ются меiItJцу собой в To1,I, tIто исслсдуют тольно различЕыс
встречitIощIIеся в llt4x отII0шзI1иа шлrt црOпорции, trоэтому
я рсшIIд, что лучIпе исследоватL только эти отIIошеЕи'I
вообшце и LicltaTb их ToJIbIto в tIродметах, Itоторые облегчи-
ли бы мЕе их fiозIjаIIие, riисrtолiьrtо, одЕаltо? не связывая IIх
с этIIIi{и ilредметами, чтобы и}I0TIr BoзIlioж}IocTb применять
их flотом ко всем дрJrIил{ IIодходящим к пим шредNtетам.
Затем, пршняв во вIiимание, что для лучшего познаIIия
атих отIIоLuоний мне rтридется рассD{атривать каждое соот-
шошеЕио в отделыIости ,l дишtь ItЕогlIа удержиl}атъ Iix R
г{амяIтLI ил,и рассматриRат]J сразу песltольItо, ,I прсдIIоJIо-
жил1 что дJI'I лучшеl,о исследоваIIшя их в отдедьiIостц IIало
црсдстаRлять их в виде лиrrий, Ta,It как IIc паходил ЕIичего
0олее гrростого иди более rтаглядшо trредставляемого 1чIоим
вообра;кешисlм ш L{оими чувстl}амш. Но для того, чтобы
}щсрЕtиватIr шх и рассматривать одтIоврсмсIIЕо цо нссItоль-
rty, требовалось выразIIть их возможЕо IIаимеIIьшим числом
зЕаков. Таrtим путе}I я заимствовал бы вOо лучшIсе из гео-
метричесI{огс аЕалuза и из алгсбры и исправлял бы rrедо-
статки одпого с помощьIо другой> [55, с. 23-24J.

,Щалее ,Щокарт говориJI, что, блаrодарrI TotIHoMy соблIо-
деfiию правил, шредписывасмых его методом, ему вполIJе
удалось через дI}а ил]I трш месяца изучсния обсих Еаук нс
ToJIb[to сЕравиться со мшоIими вопросами, I{азавIIIимися
рашьше трудIIыми, Ео и определять, какими средствами и I}

каItих шре/целах можн{) решать да}ке певЕакомые задачи. От
уilрека в тщ9сJ]авии Щетtарт огра?кдает себя тем сообранtс-
}iи()м, что (суIцествует лиIш,ь одша истиIIа касатсльно Itailt-
дой вещи, и ItTo тIiлшел сс, зшает о ней все, что мOжtно
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sиать)) [там же, с. 24). f{ругими словами, он счйтает, что
выяснение общих шриЕципов универсальной математиче-
ской HayKlr обесrrечивает возможность с дегкостыо решI[ть
любую коЕкретЕую задачу.

Еще бо.lrее ясно высказал f{ertapT этI[ идеи в раЕIIем
трактате <<Правила для руItоводства yMaD. Orr писал, что
аршфметилtа и геоме,трия - это самые простые из всех су-
ществуIощих наук, достигшие кнаиболее шышIцOго разви-
тия), ItоторогO моIут достичь и другие ЕауItи, (есди их за-
ботливо выращиватьD. Отмотцв, что ему часто IIридется
говорить о фигурах и числах, поскодьку нет другой обла,
сти знаний, даrоrцей столь же очевидные и лOстоRерЕые
црцмеры, как арлrфметI[ка и геометриfl, Щеrtарт утверЕ(дает,
что сами шо себе они не являются целью eIO исследова}Iия.
<Всяrtий, кто будет вIIимательЕо оледить за пrоей мысльюr-
шисал он,- бев труда заметит, что здесь я меЕее всего разу-
меrо обыкцове]JIlую математику, Ео что я излагаIо EeKyIo

другуIо Haylty) [54, с.91]; она долЕtIIа, шо elo мЕеЕию, со-

держать в себе (шервые Еачала чеJIовеческого раз}rма и
цростирать свои задачи ша извлечеЕше истиЕ отцосительцо
лlобой вещи).

Щекарт шоследоватеJIьIто рассказал, какие мысди у Еего
возЕиItли в начале ивучеЕця математических дисцишлиц и
fiаким образол,i 0н шришел It идее этой уrrиверсальrrой нау-
ки, которую? IIо еIо убежлениrо, нуlrtпо предrrоаIесть всем
другцм внаниrIм, ибо она явJIr{ется их источЕшком.

tКогла я впервые отдался душоЙ математическим Еау-
J(aMr- всIIомиЕал оЕ,__ я сразу церечитал большую часть
трудов, Itоторые доставляют нам в атой области авторы.
Наибодее oxoTllo я запимаJIся арифметиrtой и геометрией,
IIОТОМУ ЧТО ОЕИ СЧшТаДИСЬ ТОIДа СаIчIЫмИ trРОСТыМИ ИЗ ВСеХ
Еаук и как бы дверью для всех остальЕых. Но пи в той, нш
в дtrlугой мЕе не шосLIастдиtsилось найти такого автора, ко-
торый бьт меня вtrOлце удовлеlвOрил, а ил{еЕпо: большую
частъ ToIo, что я прочел у Еих о числах, шо прOверке приЕ-
циtrов я IIашел верной, что ,ке касается фигур, то Еаглядно
оЕи до известной степени вскрываJIи мЕогое и выводили
сообразно той или иной последовательности доводов, цо по-
чему это делалось так? а Ее ипаче, и каким шутем достиl,а-
лись шодобЕые отItрытия, они це мOтли объяснить моему

уму удовлетворительЕо. fIоэтому меЕя не удивляJIo то, что
большиrrство сrrособrrых ц сведущих людей, исшробовав эти
науки, тOтчас ?{te цачинал}I oTItoCиTLCr{ к ним как к детским

и праздным ваЕятиям, или, наоборот, устрашеЕЕые тсп{, что
оЕи слишком трудfiы п ваIIутаЕы для дальЕейшего изуче-
Еия, остаЕавливались Еа пороге)) [там же, с. 9{-92].

Щекарт rоворил, что трудитьоя Еад пустыми числами и
вымышлешными фигурами, видя в этOм самоцель,- заЕя-
тие бессмыслепное, от которого (ум KaIt бы вастываетl).
кОлrrако,- шродолжал ог{,-_ когда я ватеш подуt{ал, шочему
осIIовоположники фшлософии Ее хотели допускать к изу-
чениIо мудрости людей, Ее сведупlих в математикс, словЕо
эта наука казаласъ им самой лоткой из всех и более всего
шеобходимой для того, чтобы просветить и притотовить ум
для lrостижеЕия других, более высоких, я сраву догадался,
что они разумели пол шею Еауку, Becb}Ia отличЕую от
обыкновенной математики ЕаIпего времениD [там же,
с. 92].

. Таким образом, Щсrrарт считал, что rреческие учеЕые
владели осIIоRаIWи той зrпиверсальной математики, совдаЕие
которой оЕ отавил своей залачей. Отсrода видно также, rrто
толчкOм к 0г0 размышIлеЕиям в етом направлеЕии, действи-
теJIьЕо, шослужило BIlaKoMcTBo с сочинениями древЕих.

Однако Щекарт Ее думал, что оЁи trо,цЕIостью решили ва-
дачу и trостигли эту Еауку в совершеЕстве. Более тоrо, оЕ
отЕосился к их усшехам в достаточной мере критически:
<Безумньте ликоваЕия и жертвы, приносимые ими по trово-
ду каких-Еибудь flезЕачительных отltрьттий, ясЕо свиде-
тельствуют о том, Еасколько они были еще trеразвиты. Мое
мIIеЕие не шоколеблют и хваJIы истOршков по поводу маши]т,
изобретенных ими, ибо эти маштишы были, вероят]lо, чрез-
вычайно шростьт, Tjo их rrрославила как чудо Есве}кествеЕ-
Еая и легковерIIая толIIа)) [там же].

<Но я убеждет*,- продолrтtал oEI,_- что посажеЕЕые при-
родой в человеческих умах шервые зерЕа истиЕы, которые
мы заглушаем, ежедЕевЕо читая п сл)rшая о стольких за-
блуждетrиях, имелЕ такую мощIr в этой шаивной и пtrlостой
древЕости, что с шомощъIо того яtе сtsета ума? который дал
им возмож{Еость узреть необходимооть IIредIIс|чтеtrия доб-
родетели _ удовольствЕю, чести - Iтольае, хотя оЕи и Ее
созIIавали оснований этого шредпочтеЕия, оЕи достигли
истиЕIтых идей в философии и ldате}fатике, даже если еще
Ее могли постичь эти науки в совершOЕстве> [там этtе].

Столь красочшыми выражешиямш Щеrtарт высказал все-
общее RосхиIце]lше трулами fiJIасстrков аЕтичности, fiото-
рые в т0 EJ}eпIrr о"гIII)},Iлпсь еrзропойсttип4 ученыL{, увпдев-
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шим блаIод&ря эltому новые шдут1115ra гоl]из0!Iты во j\,tt{o-

гих областях зIIаЕия.
Полагая, что обладатсJIями oc]IoB ytlrlвopcaлbнoii rray-

rtи были классикI,I аrrтичной дрсвIIости, ,Щеrtарт все Hte д{у-
ý{аJI, (tITo IIскоторые сJlслы этоii истиIIIлой лrатолтат,иl{и лIо}It-
IIо замOтить епtrе у flаrrпа и ,Щиофапта, котоl]ыс, х0,1,я и нс
относятся It paiJHиM всItаш, Rсе }Ite }Itили залолго до шашего
BpcпIcrIlI)) [там яtс, с. 93].

Каrtим же образом оказались забытыпrrr те (истLIпшше
илси)), Itоторые лсжаJIи в осЕове гооп{етриqесItогO ашализа).
дровrrлrх? f{eKapT скJIошflется к убождсrIиIо, tiTo ((писатO"rl!I
rтз rтагубrтой хитрости сами потом утаилLх lIx, ибо rrодобrrо
тому, что изRестIIо об обращенIlи худоЕtIIшков с их rr}]оиз-
ведениями, оrrц, боясь, ItaK бы лL}II{ость ш простота их от-
Itрытия пе умалиди его цеrjIIооть, сдслав его обш{сдостуr{-
Ilы}.{, и чтобьт заставить восхищаться собой, предпочJtи вза-
п{сн сго поItазывать KaIt шроизведепия их IicK}IccTBa Itoii-Ka-
rtие боспrrолIIыс, xoTrl и остроумшо вI,Iведеi-iIlые IlстиIIьtr,
B}IecTo тоIо, чтобы обу.lпrп самому искусству, которое, бу-
дучи поIIятЕIым, нс вызвало бы болсс шшIttlкого удиDлеIIIIя))
[там же, с. 93].

Весьма знаl\fоIIатсльЕо следуIOщес вамечание f{eItapTa,
Ез которого явствует? что сlЕ ужс в гrолвой },{срс оцсilил
успсхи алгобры R ЕIачале XVII в. R связи с Ередыдущими
р ассужлеЕия},!и о },IaT OматIIаIссrtой Haytttl /{i} elJIIIIx c}it ilиса.л,
что (нескольItо геIIиаJIьных лrодсй пашIето вреI\{сI{и rrыта-
ются воскресить ато исItусство, ибо ни чем ипым, как ис-
кусством IIредставлястся им Еаука, обозначаемая иност-
ра]Iным IIазваЕием ,,алIебра", если ее освободить лишь
от мIIожества зацромождаIощих ее зIIаI{ов и пепонятFIых
фr"ур Еастолько, чтобы у Еее rте бьтло I1едостатка в той
высшсй ясЕости и IJростоте, которук) мы предполаIаем Ее-
обходимой дJIя истиIIЕой математиItиD [там ?fieJ.

Перехоля от заrrятий только арифтлrетитtой и геометри-
eii Tt общему исслсдованиIо математIлческих Haylt, ,Щеrtарт,
по его словам, задался воЕросом о том, как iшсжЕо опреде-
JIить мате}датику и почему, согласно лревяей классифиitа-
цIIи наук, к пей uричисляются также астрпномIIя, мувыка,
ОПТИItа, МСХаШИItа !I Пi{IТОfИе ДРУГИе ОТРаСЛИ 3ПаfIltrЯ, СЧIIТаIО-
IциесrI сс чilстя}ли. Отве.тая }Ia этот вопрос, Щекаlэт д€lл c.TIe-

луrоlJl0с опрOдс,чсIlио: rr]:iclrHTrj'r, кто 11]!IIлIilтелыIо обл5zрlдg1,
этсl, tltli,il.tcT ]]ilIi{JIIcI{, .lTs,l i{ t-lб",ltt()тлt ]\,{il,г(ltr{aTtlttл o"|,tIc}c;lTc1!

тOльlto тс HayItLI, I} ttоT()plrx i]ассматl)шRаеr:с.rr lrllбо ll()р;lл{-}ti,

либо Meptl, и совOрrrIепшо lloсуществепfiо, буду, л]I это lfllc,
ла, фигурr,l, звс-i|iды, llByItII J,IJIп что-пllбудь лругое, в чем
отысlt}Iвас),l,ся этii 1t,{сра ; TirKцM обllпзопл, лoJI}ItlIil сущсство-
вать гreltarl общая IJayIia, объяспяrощаrl ]]се отЕосяtцсеся к
шсрядItу и мере, Ее входrI в иссJIедоваЕис никаких частцых
шредметов, и эта Haylta должна называться IIе иностраЕ-
HьIM, Ilo отаршм, ужtе воIцедшим в уrrотребJIенис им0]Iс1\I

всеобщеЙ математики, ибо orra солержит в ссбе IJcc то, бла-
годаря чему друIис Еауки пазываIотся аIастями 1\IaTeMi,lT}I-

ки}) [там Hte, 93-94].
,Щекарт убеяtден,, что эта всеобщая математllка памЕо-

го IIревосходит своей легкостьIо другие наукш, еи подчиIIеЕ-
пыо, так как последЕим сво'iiствеIlflы ещс и доrrолЕитель-
Ёыс трудIIости, обусJIоRлешшыс шх специфическими IItlcT-

пымлt объеrtтами.
Именrrо эта легItость.гrобудила Щекарта, шо его слоIJам,

обратиться к изучеЕи{о вссобщей математ}lческой шауI(и в
IIepByIo очередь. (Я же,- писал он,- сознавая cвoll сла-
бости, рOшил в IIоисках rrознаний шридержлIваться такого
поряд]tа: вссгда начи}Iать с самых простых и легкrlх вещей
ш Еикогда ше переходить к друl,им /{о тсх пор, пока п0 уви-
}Ity, что IJc моl,у большс из Еих нцчеIо извлечL. rIоэтому ло
сего времсЕи я совершOцствова"q по мере своIIх сид эту всс-
общую математику и полагаю, что 1!{огу теIIерь заЕяться
Еауками несколько более высокого порлдка, Ее боя_сь, что
мои сIIлы сще ЕедостаточIIо зрелыD [там же, с. 91r].

В <<Правилах для руководства ума)), как и п0здIIее в
<Геометрии), при разъrIсшении создаIIноIо им птетода ,Ще-
карт фактически излагал приЕцип, ша котором постросrrа
эта универсальЕая математиItа. Оrr утверждал (правиllо
V), что сго еIетод состоит в (IIорядке и разý{ещении того,
IIа что доджно быть направлеЕо острше ума),ичтоIIриме-
пение метола шредполагает прежде всего постеIIснIIое свс-
дение темIIых и смутIIых шоложеший It болес простым; за-
тем следует (восходить по тем же стугIецям к шозЕаниIо
всех остальных)). Соблюдение укаваIIцого прав[Iла, кото-
рому подчиЕяется всякое 1чIатематическое рассуждепие,
,Щекарт считал стодь же rrеобходилrым тому, кто стремится
достичь анапий, как Еить Тезею, памереваIощемуся шро-
Еикнуть в Лабиринт.

,Щля тото чтобьт rrримоIlить это правило, EyH{TIo (во всяI-
ком рядо, вещей, в ItoTopoм мы непосредствеIIпо Rывод?Iм
каrrrде-либо истиIiы из лругих истип), умсть IJыдслIIть са-
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шим блаIод&ря эltому новые шдут1115ra гоl]из0!Iты во j\,tt{o-

гих областях зIIаЕия.
Полагая, что обладатсJIями oc]IoB ytlrlвopcaлbнoii rray-

rtи были классикI,I аrrтичной дрсвIIости, ,Щеrtарт все Hte д{у-
ý{аJI, (tITo IIскоторые сJlслы этоii истиIIIлой лrатолтат,иl{и лIо}It-
IIо замOтить епtrе у flаrrпа и ,Щиофапта, котоl]ыс, х0,1,я и нс
относятся It paiJHиM всItаш, Rсе }Ite }Itили залолго до шашего
BpcпIcrIlI)) [там яtс, с. 93].

Каrtим же образом оказались забытыпrrr те (истLIпшше
илси)), Itоторые лсжаJIи в осЕове гооп{етриqесItогO ашализа).
дровrrлrх? f{eKapT скJIошflется к убождсrIиIо, tiTo ((писатO"rl!I
rтз rтагубrтой хитрости сами потом утаилLх lIx, ибо rrодобrrо
тому, что изRестIIо об обращенIlи худоЕtIIшков с их rr}]оиз-
ведениями, оrrц, боясь, ItaK бы лL}II{ость ш простота их от-
Itрытия пе умалиди его цеrjIIооть, сдслав его обш{сдостуr{-
Ilы}.{, и чтобьт заставить восхищаться собой, предпочJtи вза-
п{сн сго поItазывать KaIt шроизведепия их IicK}IccTBa Itoii-Ka-
rtие боспrrолIIыс, xoTrl и остроумшо вI,Iведеi-iIlые IlстиIIьtr,
B}IecTo тоIо, чтобы обу.lпrп самому искусству, которое, бу-
дучи поIIятЕIым, нс вызвало бы болсс шшIttlкого удиDлеIIIIя))
[там же, с. 93].

Весьма знаl\fоIIатсльЕо следуIOщес вамечание f{eItapTa,
Ез которого явствует? что сlЕ ужс в гrолвой },{срс оцсilил
успсхи алгобры R ЕIачале XVII в. R связи с Ередыдущими
р ассужлеЕия},!и о },IaT OматIIаIссrtой Haytttl /{i} elJIIIIx c}it ilиса.л,
что (нескольItо геIIиаJIьных лrодсй пашIето вреI\{сI{и rrыта-
ются воскресить ато исItусство, ибо ни чем ипым, как ис-
кусством IIредставлястся им Еаука, обозначаемая иност-
ра]Iным IIазваЕием ,,алIебра", если ее освободить лишь
от мIIожества зацромождаIощих ее зIIаI{ов и пепонятFIых
фr"ур Еастолько, чтобы у Еее rте бьтло I1едостатка в той
высшсй ясЕости и IJростоте, которук) мы предполаIаем Ее-
обходимой дJIя истиIIЕой математиItиD [там ?fieJ.

Перехоля от заrrятий только арифтлrетитtой и геометри-
eii Tt общему исслсдованиIо математIлческих Haylt, ,Щеrtарт,
по его словам, задался воЕросом о том, как iшсжЕо опреде-
JIить мате}датику и почему, согласно лревяей классифиitа-
цIIи наук, к пей uричисляются также астрпномIIя, мувыка,
ОПТИItа, МСХаШИItа !I Пi{IТОfИе ДРУГИе ОТРаСЛИ 3ПаfIltrЯ, СЧIIТаIО-
IциесrI сс чilстя}ли. Отве.тая }Ia этот вопрос, Щекаlэт д€lл c.TIe-

луrоlJl0с опрOдс,чсIlио: rr]:iclrHTrj'r, кто 11]!IIлIilтелыIо обл5zрlдg1,
этсl, tltli,il.tcT ]]ilIi{JIIcI{, .lTs,l i{ t-lб",ltt()тлt ]\,{il,г(ltr{aTtlttл o"|,tIc}c;lTc1!

тOльlto тс HayItLI, I} ttоT()plrx i]ассматl)шRаеr:с.rr lrllбо ll()р;lл{-}ti,

либо Meptl, и совOрrrIепшо lloсуществепfiо, буду, л]I это lfllc,
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всеобщеЙ математики, ибо orra солержит в ссбе IJcc то, бла-
годаря чему друIис Еауки пазываIотся аIастями 1\IaTeMi,lT}I-

ки}) [там Hte, 93-94].
,Щекарт убеяtден,, что эта всеобщая математllка памЕо-

го IIревосходит своей легкостьIо другие наукш, еи подчиIIеЕ-
пыо, так как последЕим сво'iiствеIlflы ещс и доrrолЕитель-
Ёыс трудIIости, обусJIоRлешшыс шх специфическими IItlcT-

пымлt объеrtтами.
Именrrо эта легItость.гrобудила Щекарта, шо его слоIJам,

обратиться к изучеЕи{о вссобщей математ}lческой шауI(и в
IIepByIo очередь. (Я же,- писал он,- сознавая cвoll сла-
бости, рOшил в IIоисках rrознаний шридержлIваться такого
поряд]tа: вссгда начи}Iать с самых простых и легкrlх вещей
ш Еикогда ше переходить к друl,им /{о тсх пор, пока п0 уви-
}Ity, что IJc моl,у большс из Еих нцчеIо извлечL. rIоэтому ло
сего времсЕи я совершOцствова"q по мере своIIх сид эту всс-
общую математику и полагаю, что 1!{огу теIIерь заЕяться
Еауками несколько более высокого порлдка, Ее боя_сь, что
мои сIIлы сще ЕедостаточIIо зрелыD [там же, с. 91r].

В <<Правилах для руководства ума)), как и п0здIIее в
<Геометрии), при разъrIсшении создаIIноIо им птетода ,Ще-
карт фактически излагал приЕцип, ша котором постросrrа
эта универсальЕая математиItа. Оrr утверждал (правиllо
V), что сго еIетод состоит в (IIорядке и разý{ещении того,
IIа что доджно быть направлеЕо острше ума),ичтоIIриме-
пение метола шредполагает прежде всего постеIIснIIое свс-
дение темIIых и смутIIых шоложеший It болес простым; за-
тем следует (восходить по тем же стугIецям к шозЕаниIо
всех остальных)). Соблюдение укаваIIцого прав[Iла, кото-
рому подчиЕяется всякое 1чIатематическое рассуждепие,
,Щекарт считал стодь же rrеобходилrым тому, кто стремится
достичь анапий, как Еить Тезею, памереваIощемуся шро-
Еикнуть в Лабиринт.

,Щля тото чтобьт rrримоIlить это правило, EyH{TIo (во всяI-
ком рядо, вещей, в ItoTopoм мы непосредствеIIпо Rывод?Iм
каrrrде-либо истиIiы из лругих истип), умсть IJыдслIIть са-
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мые простые, а остальЕые M0}ItEo trозЕать через их trо-средство? путсм сравЕеция с rlIIMи. Первые Щекарт цазы-вает абсолrотIIыми, другие отЕосительйыми.' ДОaЬоrо.оо",по elo ошределениIо, это всо то, ((что содерrкит в себе иско-мую ясцость и шростоту)), относительпое - то, ((что имеет
:Iлi._ 1р_"цолу или uо крайней Iдере цечто общее с цеIо,Uлагодаря чему его мо}кЕо соотпссти с абсолютrrыпf и вц-tsестд дз Ееrо, сJlедул извсстgому цоряi(куD.

tаким оiJразом, Щекар,г лрцхOдит к понятиlо отноше-Еия, являЮщемуся также цеIIтраJIыIы}I поЕятием ег0 JrЕи-версальной математики.
Весь certpeT лIетода заключается, шо его слсвам, в не-

устаЕном искаЕиI4 самого абсолrотного, ибо <простейшие и
эде.мслтарIIеiiшие вещи, будучи IIоRяты, trомоIут мЕогое
найтИ в других Еауках тому, кто внимательЕо влумывается
и примеЕяOт к исследОваЕию BcIo остроту своего ума> [тамже, с. 101]. В качестве иллIостращии к iтому прiвилу'Ще-
карт trривепт IIримеР из теориИ чисел: <I{апример, заметив,
что чцсло б есть удвоепное 3, я буду затем исItать удвоеЕ-ное 6, то естль 12, и далее, еслш ато мЕе окажется ЕужЕым,
удвоеIIное 12, то есть 24,,потом удвоенЕое 24, та Ё"r" аВ,
и т. д.и т. д.Из этого я бев труда сделаю вывод, что меж-
ду числами 3 и б сущ9сjtвует то же отЕошение, что и меж-
41 6^ч 12, плежду t2 и 24 llт. д. и, следоватеrru*о, числа 3, 6,t2, 24, 

^4В 
ш_др. последовательпо пропорциоIJuоп""rо t;;;же, с. 99]. Щалее оЕ IIоказал, как, srпi'общее Й"r;;;;можЕо определить соотЕошеЕие между лrобыми двуйя чле-

Еами этого ряда, как trоследовательЕыми, так и отделеЕЕБI-
ми друг от друIа промежуточЕыми чJIеЕами. Во втором
случае воtrрос сводится к отыскапиIо двух или более сред-Еих rrропорциональ}Iых. Таким обравом, :JаклIочал,ЩекЪрт,
<<хотя бы все это было цастодько trросто, что каваоос" bbi
детсrrой забавой, тщательЕо обдумаЪ, я узнаю, в чем аа-
Ifпючаются все вопросы, касающиеся свяэей дли соотЕоше-
вия вещей, и в каком trорядке их ЕужЕо исследовать. Этrмц исчерпывается все содержаЕие чистой математики)).

Рассматривая IIоЕятие отЕошеЕия как одЕо из осЕовЕых
поrrятий и философии, и уЕиверсальной математики, ,Ще-карт осЕовывался IIа том, что всяItоо вЁаЕие, исключая чи-
сто иЕтуитивЕое восприятие отдельпой вещи, (достигается
гутем сравнеЕия двух или мЕогих вещей друг с друl,ом).Поэтому rлавЕую роль человеческого искусства оII видит
Е0 в чем иЕом, как в сведеЕии всех соотЕошеЕий, rtоторые
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характоризуIот Еаличие обrr сто lIачала в р8,1tпых вепqах,
(к тому, чтобы равеЕство между Ескомым и тем, что ивве-
cTTIo, сделалось совершепно очевидным)) [там же, с. 145].
Одвако к такому равеЕству моryт быть приведеЕы только
вещи, которые содержа1 в себе trоЕятия о большем и меЕъ-
шем, и все эти вещи должпьт быть отЕесеЕы к области ве-
личпЕ.

Таrtим образом Щекарт прЕходит к выводу, что ((пред-
метом нашсго исследовапия являIотся только веJ{ичиЕы
вообще> [там яtе].

Но посrtольку то, что сшраRецливо для (Rслиsин воо6-
ще), должЕо быть также справсдливо и для ве.тIиqиЕ ча-
стЕого вида, общие свойства мOжпо иллIострироRать lla
IIримере тех велшчиЕ, которые и легче и ясЕее рисуютсrI
в Еашем воображепии. <Таrtими величинами,- писал Ще-
карт,- являIотся реалъfiые протя}fiеЕия те,тI, отвлечеЕ-
flые от всего, кроме того, что отпосится к их фитуре> [там
же].

Попятие протя}ксЕЕости является таItже олЕим ив ос-
ЕовЕых шоглятий философии Щекарта: <<Под пtrlотя}кепЕым
мы разумесм все то, что обладает дливой, шириной и глу-
бипой, Ее иЕтерссуясь, будет ли это какое-либо реflльЕое
тело или только rтpocтpalTcтBol [там же, с. {46]. Все воп-
росы, связапЕые с велfiчиЕами, оЕ считал возможЕым све-
сти к отыскаtrиIо Еекоторото протяжеЕЕя пtrITeM сравЕеЕия
еIо с каким-либо другшм, у}ке иsвестfiым. It такому срав-
неЕиIо Ееизвес,тпого с известЕым должtrы быть сведены все
шсслелуеNIыс соотfl ошеЕия.' Какие же элсмеtrты в самом протя?fiеIIии l\{oryT окавать-
ся при это}д rтолеЕттьтми? Щокарт Едвыв&л трII таких эле-
меЕта: изil{ераilие, едиЕица иамереЕия и фигура.

Под изпtерением Щекарт шоЕима.ш (Ее что ицоо, как
способ и оспованше, по котОрым тh или пшая всщь считает-
ся ивмеримой> [там же, с. 15{], и отмеlта,тr, что измерешия-
ми теJIа яв"цяIотся IIе толLтtо д,,]тиIта, пIирипа и глчбина, по
также и вес тела, скорость, иэмеряк)щая дRи}кеЕие, и т. п.
Измерепие 

- 
э?о такrке делеIIfiе тела Еа мЕожество рав-

ных частей и образованпс чисел, если рассматривать целое
число разделеЕI-Iым Еа части.

Единица измереЕия - это квсеобщее свойство, к кото-
DoMy долж{път бт,тть приобщеньт все вещп, сравrrивасl{ьте
неrкду собойll. Если опрсделсrrпоit елиЕuцы пет, то NlOжЕо
приIIятт, за пее ЕекOторую велич,пЕу, т{оторая будет общеii
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мые простые, а остальЕые M0}ItEo trозЕать через их trо-средство? путсм сравЕеция с rlIIMи. Первые Щекарт цазы-вает абсолrотIIыми, другие отЕосительйыми.' ДОaЬоrо.оо",по elo ошределениIо, это всо то, ((что содерrкит в себе иско-мую ясцость и шростоту)), относительпое - то, ((что имеет
:Iлi._ 1р_"цолу или uо крайней Iдере цечто общее с цеIо,Uлагодаря чему его мо}кЕо соотпссти с абсолютrrыпf и вц-tsестд дз Ееrо, сJlедул извсстgому цоряi(куD.

tаким оiJразом, Щекар,г лрцхOдит к понятиlо отноше-Еия, являЮщемуся также цеIIтраJIыIы}I поЕятием ег0 JrЕи-версальной математики.
Весь certpeT лIетода заключается, шо его слсвам, в не-

устаЕном искаЕиI4 самого абсолrотного, ибо <простейшие и
эде.мслтарIIеiiшие вещи, будучи IIоRяты, trомоIут мЕогое
найтИ в других Еауках тому, кто внимательЕо влумывается
и примеЕяOт к исследОваЕию BcIo остроту своего ума> [тамже, с. 101]. В качестве иллIостращии к iтому прiвилу'Ще-
карт trривепт IIримеР из теориИ чисел: <I{апример, заметив,
что чцсло б есть удвоепное 3, я буду затем исItать удвоеЕ-ное 6, то естль 12, и далее, еслш ато мЕе окажется ЕужЕым,
удвоеIIное 12, то есть 24,,потом удвоенЕое 24, та Ё"r" аВ,
и т. д.и т. д.Из этого я бев труда сделаю вывод, что меж-
ду числами 3 и б сущ9сjtвует то же отЕошение, что и меж-
41 6^ч 12, плежду t2 и 24 llт. д. и, следоватеrru*о, числа 3, 6,t2, 24, 

^4В 
ш_др. последовательпо пропорциоIJuоп""rо t;;;же, с. 99]. Щалее оЕ IIоказал, как, srпi'общее Й"r;;;;можЕо определить соотЕошеЕие между лrобыми двуйя чле-

Еами этого ряда, как trоследовательЕыми, так и отделеЕЕБI-
ми друг от друIа промежуточЕыми чJIеЕами. Во втором
случае воtrрос сводится к отыскапиIо двух или более сред-Еих rrропорциональ}Iых. Таким обравом, :JаклIочал,ЩекЪрт,
<<хотя бы все это было цастодько trросто, что каваоос" bbi
детсrrой забавой, тщательЕо обдумаЪ, я узнаю, в чем аа-
Ifпючаются все вопросы, касающиеся свяэей дли соотЕоше-
вия вещей, и в каком trорядке их ЕужЕо исследовать. Этrмц исчерпывается все содержаЕие чистой математики)).

Рассматривая IIоЕятие отЕошеЕия как одЕо из осЕовЕых
поrrятий и философии, и уЕиверсальной математики, ,Ще-карт осЕовывался IIа том, что всяItоо вЁаЕие, исключая чи-
сто иЕтуитивЕое восприятие отдельпой вещи, (достигается
гутем сравнеЕия двух или мЕогих вещей друг с друl,ом).Поэтому rлавЕую роль человеческого искусства оII видит
Е0 в чем иЕом, как в сведеЕии всех соотЕошеЕий, rtоторые
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характоризуIот Еаличие обrr сто lIачала в р8,1tпых вепqах,
(к тому, чтобы равеЕство между Ескомым и тем, что ивве-
cTTIo, сделалось совершепно очевидным)) [там же, с. 145].
Одвако к такому равеЕству моryт быть приведеЕы только
вещи, которые содержа1 в себе trоЕятия о большем и меЕъ-
шем, и все эти вещи должпьт быть отЕесеЕы к области ве-
личпЕ.

Таrtим образом Щекарт прЕходит к выводу, что ((пред-
метом нашсго исследовапия являIотся только веJ{ичиЕы
вообще> [там яtе].

Но посrtольку то, что сшраRецливо для (Rслиsин воо6-
ще), должЕо быть также справсдливо и для ве.тIиqиЕ ча-
стЕого вида, общие свойства мOжпо иллIострироRать lla
IIримере тех велшчиЕ, которые и легче и ясЕее рисуютсrI
в Еашем воображепии. <Таrtими величинами,- писал Ще-
карт,- являIотся реалъfiые протя}fiеЕия те,тI, отвлечеЕ-
flые от всего, кроме того, что отпосится к их фитуре> [там
же].

Попятие протя}ксЕЕости является таItже олЕим ив ос-
ЕовЕых шоглятий философии Щекарта: <<Под пtrlотя}кепЕым
мы разумесм все то, что обладает дливой, шириной и глу-
бипой, Ее иЕтерссуясь, будет ли это какое-либо реflльЕое
тело или только rтpocтpalTcтBol [там же, с. {46]. Все воп-
росы, связапЕые с велfiчиЕами, оЕ считал возможЕым све-
сти к отыскаtrиIо Еекоторото протяжеЕЕя пtrITeM сравЕеЕия
еIо с каким-либо другшм, у}ке иsвестfiым. It такому срав-
неЕиIо Ееизвес,тпого с известЕым должtrы быть сведены все
шсслелуеNIыс соотfl ошеЕия.' Какие же элсмеtrты в самом протя?fiеIIии l\{oryT окавать-
ся при это}д rтолеЕттьтми? Щокарт Едвыв&л трII таких эле-
меЕта: изil{ераilие, едиЕица иамереЕия и фигура.

Под изпtерением Щекарт шоЕима.ш (Ее что ицоо, как
способ и оспованше, по котОрым тh или пшая всщь считает-
ся ивмеримой> [там же, с. 15{], и отмеlта,тr, что измерешия-
ми теJIа яв"цяIотся IIе толLтtо д,,]тиIта, пIирипа и глчбина, по
также и вес тела, скорость, иэмеряк)щая дRи}кеЕие, и т. п.
Измерепие 

- 
э?о такrке делеIIfiе тела Еа мЕожество рав-

ных частей и образованпс чисел, если рассматривать целое
число разделеЕI-Iым Еа части.

Единица измереЕия - это квсеобщее свойство, к кото-
DoMy долж{път бт,тть приобщеньт все вещп, сравrrивасl{ьте
неrкду собойll. Если опрсделсrrпоit елиЕuцы пет, то NlOжЕо
приIIятт, за пее ЕекOторую велич,пЕу, т{оторая будет общеii
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NIepoIi i{лrl вссх рассматрI,тваепtых 1](,,1fiтIтiiI- }-lе с,;rслуст trрол-
ставлять (просто KaIt Есчто протя}IIOЕI{ое, тогда опа будот
тепI ж{с, чем яв.rIяется т,очка у геомеiгров, состtlвляIош{IIх
посредством ее лвижеЕия липиIо, шлII Itаfi лиг{иIо, иJtи Ital.i
квадратD [там rKe, 15З].

Едишица измерения ЕеrrрерывIrых всличиЕ, изобралtас-
MarI пря}Iодинеr'rпьтм отрезкоп{ и.ти Itвалратом 1т яr]лrJIоII{аrl-
ся <осповой всех соотпошеrrий> в ряду пос.тIOдовате.цLшо
IIропорциоЕальЕых пеличпЕ, ваЕиIlIает ((IIepByIo стуцепь).

IJдиница тIзIIерепи-яI и даl{ша-fl величипа ., позволяIот
тrаiiти посJIедовательпые степепи этой вс.rlпчи]lы. С по-
мощьюдействия отыскания сродней п]]опортIиоЕirльпоii
междy шцл.rи, т. е. t/п:r/а, находитсrI кtsадратrтый rtорепь
*:Й, с помоп{ыо двух среднпх пропорциопаJrLнLIх 

- кl,би-
чос]tпI-I Iiopcпb Е т. д.

Если еллтт,rшLtrа из},хсрепил изобраrкаетсlr rrрлпtоливоl-i-
IIыл,! отрезком, то величипа, получаемая ЕрII с"цо}т{еЕит4 ве-
личиш а п Ь, таIt?Itе изображастся отрезко}д" Пр* их умпо-
жеtrии шолучается всличина сЬ, .rtoTopyro f]eTiapT изобра-
}кает прдмоугOльпиком, При повторном умпо?кст{ии IIа вс-
личиЕу, rтзобранtаелтую отрезком, прямоуго.ттьЕик аЬ опятr,
принимастся за лиЕи]о. <В проrtrеосе дсiiтствтлл часто быва*
IoT случаи, когда ItаItой-.пибо прямо}rгольпик пос.rIе тоIо,
как оп бьтл проlrзведеII чмпо}кепLIсм двух лигrтлй, BOItopo
для другото деЙствия требуется IIoTII]t}ditTL Italt .цинIlю)) [тап,I
}ке, с. 168]. Для этоIо Еу}Itно, ((Kilтt очOЕь летко }{о]]ут л0-
лать гсопfетрьт>, преобрflзов&тIl полч.теrrпьтii прялJоуIоль-
}lиIt в другой, одпа стороIIа Itоторого еOть сiiипrlц& IIзп{ер0-
ЕияI.

Наряду с таки},{ сшособоlI обозтлачония ,Щелtrrlэт счIлтаIt
возмо}тtпI"тм прил,IсЕrIть и д]]чтот-1, rtоторьтй оII впосдедствиr1
окончательflо припял в кГеометрииD: при ато\{ катt ca},{I.I

величины, TaIt и все и,,{ степеЕи и проIIзведоттшл лтзображ:r-
Iотся прлмолrтнеitвылrll отрсзItамп. Бcrtl,taTT писаJI IJ cвcc]\f
дпсвIти]{с, что оба способа Щетtарт ссобпlтт;t ему в 162В г.
l470, с.727,

Ужс в <ТIравилах ддл руi(оводстIJа уDIа) f[cTtapT изlто-
?кил осIIовы бунвеппоrо исчI[сJIения? которос шолччило пол-
Еое развитие Iтозднсе.

Матсматичестtий метод. разработаппьтй /{eKapr:oM и
прсдставлflвшийся ему упIIверсалт,пым штlстру}!оrlтоil{ длд
решоппл лlобr,iх залач, оIIазаJI отромпое стимулируIоп1се
в<lз7lсЙсl,вие па развитис MaTclfaTпltm ХVIТ п., пролс}Iопсlt-

рироваВ возможпосТь создапия обrцой теорIIи, пеобходи-
,оЪr" которой остро оlцушIалась в это врсмя, По словам

А. II. Iошкевича, (все задачи математичесItпх наук, пола-
rал Щекарr, могу, быть выражеЕы с._шомощью уравнетIий
той илИ йвой сiепСЕи. ЕдишсТветтrrый общий метод реше-
ния уравЕепий заклrоqается в построеIIии их корпеи каIt

отрезкоВ - коордиtrат точеIt пересетIеЕи,I I1cltoTopыx пJIо_

cKix кривьтх. ЭЪи линии сами выраFtаIотся алгебраичссrtи-
ми уравнеItиями в ,,ЕеопредепеЕ}Iых ItoлIIaIecTBax" I, Yi
Еадлежащая rtлассификация лпниft позв^ляст всегда вы-
брЫть кривые, оодходяпlrе к дапной задаче, Буквенное ис-
числспие отрезI(оВ слиRалось в ортаЕичOское це;Iое с гео_-

метрией линий, и только их сиIIтез давал универсальтIыи
IvIeToД решсЕия проблем в области IIешрерыRпых велиqиЕ,
tITo тlасается задач, Itоторые }лы теперL f{азывасм траЕс-
IIеЕдентпыми, то лля ших создатIие общсто пIстода, полагал

f{ertapT, ЕевозможЕо. Его вссобrщаrт MaTcMaTIIIta тrретепдо-

вала Еа роль сдипствсIIЕого обrдого приема матеNIатическо-
,о 

"aaоaдоuапия. 
В этом, как вскорс выflсни,ттось, бт,тла от-

puoir"."iio.TT, философии матеlч{атики автора,,Геомет-
рии">) 

*.

<<Геометрия>

Щекарт Еаряду с Ферма являетс,я осЕовоIIоложt{иком
IIового паправлеIIия в математике, возIIикIпсто в ХYII в,,-_
аfiалIlтичес;ой геометI)цп. (Произошел,- шисал А, Щ, Алек-
сilпдров,*- щоRt}jlIэlIо ролкl,тт"l в пfатематике слутlп;, за

одЕо-два десятилстия тrоявшласт, большая, соRсеllI Еовая
IIасТЬМатематики'осIIоВанЕаяшритомПаочеЕьI]ростои

плее, Еа KoTopylo, одшако, до того не обращали дол}кýото
вЕимания)) **.

ВознпrtriовеЕIlе аIIа.']IИтичесfiой теометрии, так же, как

дuффероIлцпаJlыIого п IIIIтсгрRльтrого псчис;IегttrIя, ]] ХVII в,

бurло 
"пл""ием. 

вполне закоIIо}rерпы1\{, обус"пов,пешПIrIМ В

ItoIIelIiloM счсте IIоRыми социадьIIо-эItоЕомическпllIи усло-
RиrIми, xapaKTepI]ы}III лля этого времеfiи, оЕи предъявилп

* д. п. й**r"u,r. I]ссобщая ]ttaтeмaTпI(a /{cTtapTa,-B кт,т,: tr{cTo-

пrтfi lraTol\TaTпT(tT с лровlIсiitпltт llpcllor, ло'l,ао,а,rп XlX столотrtlr,

i;,5:_",;;i,;;.,пол р,,лпi,iй,i л. tт.,юпrltt,lrtпlа. l,.2. м., 1970, с,33.
**,i| i."i-;;;;;;ri;i;r.'дпiпrrrrrоrj(ая гсомотрltlт.-- В trlr.: l\{aTeM;t-

TпIta, се содер}IIаIIIтс, Ifстоды ц зттачо]IIIс, т, 1, М,, 1956, с, 180,

l57

l

{

,l]

l

!

:l

1

il

{l

Il

rf

1

ll

t56



NIepoIi i{лrl вссх рассматрI,тваепtых 1](,,1fiтIтiiI- }-lе с,;rслуст trрол-
ставлять (просто KaIt Есчто протя}IIOЕI{ое, тогда опа будот
тепI ж{с, чем яв.rIяется т,очка у геомеiгров, состtlвляIош{IIх
посредством ее лвижеЕия липиIо, шлII Itаfi лиг{иIо, иJtи Ital.i
квадратD [там rKe, 15З].

Едишица измерения ЕеrrрерывIrых всличиЕ, изобралtас-
MarI пря}Iодинеr'rпьтм отрезкоп{ и.ти Itвалратом 1т яr]лrJIоII{аrl-
ся <осповой всех соотпошеrrий> в ряду пос.тIOдовате.цLшо
IIропорциоЕальЕых пеличпЕ, ваЕиIlIает ((IIepByIo стуцепь).

IJдиница тIзIIерепи-яI и даl{ша-fl величипа ., позволяIот
тrаiiти посJIедовательпые степепи этой вс.rlпчи]lы. С по-
мощьюдействия отыскания сродней п]]опортIиоЕirльпоii
междy шцл.rи, т. е. t/п:r/а, находитсrI кtsадратrтый rtорепь
*:Й, с помоп{ыо двух среднпх пропорциопаJrLнLIх 

- кl,би-
чос]tпI-I Iiopcпb Е т. д.

Если еллтт,rшLtrа из},хсрепил изобраrкаетсlr rrрлпtоливоl-i-
IIыл,! отрезком, то величипа, получаемая ЕрII с"цо}т{еЕит4 ве-
личиш а п Ь, таIt?Itе изображастся отрезко}д" Пр* их умпо-
жеtrии шолучается всличина сЬ, .rtoTopyro f]eTiapT изобра-
}кает прдмоугOльпиком, При повторном умпо?кст{ии IIа вс-
личиЕу, rтзобранtаелтую отрезком, прямоуго.ттьЕик аЬ опятr,
принимастся за лиЕи]о. <В проrtrеосе дсiiтствтлл часто быва*
IoT случаи, когда ItаItой-.пибо прямо}rгольпик пос.rIе тоIо,
как оп бьтл проlrзведеII чмпо}кепLIсм двух лигrтлй, BOItopo
для другото деЙствия требуется IIoTII]t}ditTL Italt .цинIlю)) [тап,I
}ке, с. 168]. Для этоIо Еу}Itно, ((Kilтt очOЕь летко }{о]]ут л0-
лать гсопfетрьт>, преобрflзов&тIl полч.теrrпьтii прялJоуIоль-
}lиIt в другой, одпа стороIIа Itоторого еOть сiiипrlц& IIзп{ер0-
ЕияI.

Наряду с таки},{ сшособоlI обозтлачония ,Щелtrrlэт счIлтаIt
возмо}тtпI"тм прил,IсЕrIть и д]]чтот-1, rtоторьтй оII впосдедствиr1
окончательflо припял в кГеометрииD: при ато\{ катt ca},{I.I

величины, TaIt и все и,,{ степеЕи и проIIзведоттшл лтзображ:r-
Iотся прлмолrтнеitвылrll отрсзItамп. Бcrtl,taTT писаJI IJ cвcc]\f
дпсвIти]{с, что оба способа Щетtарт ссобпlтт;t ему в 162В г.
l470, с.727,

Ужс в <ТIравилах ддл руi(оводстIJа уDIа) f[cTtapT изlто-
?кил осIIовы бунвеппоrо исчI[сJIения? которос шолччило пол-
Еое развитие Iтозднсе.

Матсматичестtий метод. разработаппьтй /{eKapr:oM и
прсдставлflвшийся ему упIIверсалт,пым штlстру}!оrlтоil{ длд
решоппл лlобr,iх залач, оIIазаJI отромпое стимулируIоп1се
в<lз7lсЙсl,вие па развитис MaTclfaTпltm ХVIТ п., пролс}Iопсlt-

рироваВ возможпосТь создапия обrцой теорIIи, пеобходи-
,оЪr" которой остро оlцушIалась в это врсмя, По словам

А. II. Iошкевича, (все задачи математичесItпх наук, пола-
rал Щекарr, могу, быть выражеЕы с._шомощью уравнетIий
той илИ йвой сiепСЕи. ЕдишсТветтrrый общий метод реше-
ния уравЕепий заклrоqается в построеIIии их корпеи каIt

отрезкоВ - коордиtrат точеIt пересетIеЕи,I I1cltoTopыx пJIо_

cKix кривьтх. ЭЪи линии сами выраFtаIотся алгебраичссrtи-
ми уравнеItиями в ,,ЕеопредепеЕ}Iых ItoлIIaIecTBax" I, Yi
Еадлежащая rtлассификация лпниft позв^ляст всегда вы-
брЫть кривые, оодходяпlrе к дапной задаче, Буквенное ис-
числспие отрезI(оВ слиRалось в ортаЕичOское це;Iое с гео_-

метрией линий, и только их сиIIтез давал универсальтIыи
IvIeToД решсЕия проблем в области IIешрерыRпых велиqиЕ,
tITo тlасается задач, Itоторые }лы теперL f{азывасм траЕс-
IIеЕдентпыми, то лля ших создатIие общсто пIстода, полагал

f{ertapT, ЕевозможЕо. Его вссобrщаrт MaTcMaTIIIta тrретепдо-

вала Еа роль сдипствсIIЕого обrдого приема матеNIатическо-
,о 

"aaоaдоuапия. 
В этом, как вскорс выflсни,ттось, бт,тла от-

puoir"."iio.TT, философии матеlч{атики автора,,Геомет-
рии">) 

*.

<<Геометрия>

Щекарт Еаряду с Ферма являетс,я осЕовоIIоложt{иком
IIового паправлеIIия в математике, возIIикIпсто в ХYII в,,-_
аfiалIlтичес;ой геометI)цп. (Произошел,- шисал А, Щ, Алек-
сilпдров,*- щоRt}jlIэlIо ролкl,тт"l в пfатематике слутlп;, за

одЕо-два десятилстия тrоявшласт, большая, соRсеllI Еовая
IIасТЬМатематики'осIIоВанЕаяшритомПаочеЕьI]ростои

плее, Еа KoTopylo, одшако, до того не обращали дол}кýото
вЕимания)) **.

ВознпrtriовеЕIlе аIIа.']IИтичесfiой теометрии, так же, как

дuффероIлцпаJlыIого п IIIIтсгрRльтrого псчис;IегttrIя, ]] ХVII в,

бurло 
"пл""ием. 

вполне закоIIо}rерпы1\{, обус"пов,пешПIrIМ В

ItoIIelIiloM счсте IIоRыми социадьIIо-эItоЕомическпllIи усло-
RиrIми, xapaKTepI]ы}III лля этого времеfiи, оЕи предъявилп

* д. п. й**r"u,r. I]ссобщая ]ttaтeмaTпI(a /{cTtapTa,-B кт,т,: tr{cTo-

пrтfi lraTol\TaTпT(tT с лровlIсiitпltт llpcllor, ло'l,ао,а,rп XlX столотrtlr,

i;,5:_",;;i,;;.,пол р,,лпi,iй,i л. tт.,юпrltt,lrtпlа. l,.2. м., 1970, с,33.
**,i| i."i-;;;;;;ri;i;r.'дпiпrrrrrоrj(ая гсомотрltlт.-- В trlr.: l\{aTeM;t-

TпIta, се содер}IIаIIIтс, Ifстоды ц зттачо]IIIс, т, 1, М,, 1956, с, 180,
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Еоньте трсбоваIIия к техпике и естсствепtrым паукам, а ато,
в cBolo очередь, породидо новый подход It ЕаучЕому иссле-
доваЕиIо вообще и ряд fiовых ЕаучЕых методов, с помощью
которых рсшались задачи, рaluее Ее ставившиеся.

,Щля Щекарта создаЕие метода, дающего орудие для ре-
шеЕия .пIобой Iеометрической проблемьт, явилось частЕым
случаем сго уIIиверсадьЕIого научшоIо мстода, кратчайшим
путем водущего к позtrанIIIо истипы.

Апалитичсская теомотрия Щекарта, устаЕавливающая
связь l\{е?fiд}r JIIlтtияl\fи IIа шлосItости и алгебраическими
уравIIенияI,Iи с двумя trеизвестЕъlми, базиiэовалась прежде
Bcel,o Еа идее коордиЕат, позволившей сошоставить лrобой
точкс кривой точку на чцсловой оси. Это дало возмож-
Еость рассматривать всякое алгебраическое уравЕеIIие
l@,y):O. как ошреде"rтепЕуIо лIтнию Еа плоскости, коор-
диЕаты тоIIек которой удовлетворяют указаЕIIому уравЕе-
нию. Таким образом, был шолучеtr метод д,тIя исследовапия
геометричсских объектов с помощьrо алгобрьт.

Знамепитая <Геолrетрия> Щекарта, выхол которой из
печати в 1637 г. озЕачал Еачадо IIового этапа в истории
математIIки, состоит из трех книг: <rO задачах, которые
можшо IIостроить, IIольвуясь только кругами и прямымm
JIиIIиями)), <О шрироде крцвых линийl), (О шостроеЕии
телесшых илй превосходfiщих тслесные задач),

В первой кЕиIе, в rtоторой рассматриваIотся залачш,
доrrускаIош{ие поотроеЕIIе то,пько циркуле}I и липейкой,
изло}кеЕы осIIовы аЕалитичесrtой геошrетрии,Щекарта. Кпи-
га начl{Еается с утверfitдеЕия, что лrобую гео}IетрическуIо
задачу можtпо легко свести к таким термипам, что для
их построеfiЕя Ее требуется Еfiчего, кроме вЕаЕия длиЕы
IтеItоторых прямолипейЕых 0трезков (у Декарта - 

(пря-
мых линшй>); для этого в свою очередь шеобходимо уметъ
производпть Еад отрозками действпя, аЕалоIичЕые ариф-
метичесItим.

f{eKapT ввеJI произво.пт,по вьтбрапныi,l отровок, rtоторый,
<дабы удобнсе устаЕовитL более TecHyIo связь с числами)),
Еазвал едипицсй. Сложешию и вычитаЕиIо чисел соответ-

. сTByIOT тrрибавлепие одного отрезка к другом.l/ или 0тIIя-
тие одцого от другого.

основное отJIичие яового исчислеЕия от аЕтичной гоо-
метрической алгебрьт выравилось в полЕом отказе от прпЕ-
ципа одЕородпостI1. Улттrожtение, согласЕо /dertapTy, естт,
то же самое, что построение rIетвертfiого проIIорциOЕаJILно-

го отрезка к двум дацЕым, напрЕмср а r Ь, ш сдцЕдчЕом5r,

т. е. i/ u: b/t,. кIIусть,_ цисад оц,- напри'9Р_, Аб \рис, ,r/

является единицей и требуетсяr уNIIIожцть ВU на БL; цля
этоIо я должеЕ толькоЪоеди"итъ точки Д u С, зате}I шро-

весли DE trараллельЕо СД, ! ВЕ будет результатом этоIо

"*"о*о""r)-[55, 
с. 302]. Такиlrл образом, произведеЕие

rtny* a,орaоков изображаетс,I такн(е отрезкOм, а IIе постро-

еIIЕым Еа IIшх IIрямоугодLuиком,
It построепиiо чеiвертой п,роrrорцпошальпой сводится ш

действие деления: опо соотRеl,ствует отыскапиIо отрезка,

t, 6

I'uс. 4

А

Рuс- 3

который отIIосится It oдEoIvIy из дчут даЕЕых отрезItов таК,

i*"*tЪЪrr"онu,й оrрезЪк lr друго,у ( t / a:L l Ь) 
Ц: ::р:лlТ":.^'l1

оЁ"п" ВД пужво разделиiь на ВD, то,, соедицив точки д

;а^;;рЪ;""Ы /d паЪаллельЕо DE ц ВС будет результа-
том этого делеЕияD [там же],-- 

Корепь *uuдрur"u,й рассматривается как средЕяя про-

оорц"Ьrалu"ая ме}кду frанным yt едиЕичЕым отрезками

(r. 
",. 

,:''lТЕаходитсЯ ша проilорцпп а|r:пl4\,
<... Если ЕужЕо иввлечь квадратный 

'*opu"u 
", Gн=

tp"". +l, ro " "р"бuвдяю 
к GH, то trродолжеЕшю, trрямую

ДG, являющуrоa" aд"r"цей, и, разделив ДД в точке К ца

две равЕые части, о"""riuЙ 
"з 

-ц"о,р^ К_окружность FIH;
если затеМ провестИ от точкИ G к точке / црямчю, перпеЕ-

;;*n;;;;r,o'* l'я, ,i Ct булет искомым KofrHeM,l [там же,

с. 302-,З03].-- -ИзвлечЙие 
кубического корня равЕосильпо 1о"]цu;

пшю двух средЕих пропорциоЕаJIьЕых, корЕя IIетвертои

степоЕи -_ трех , ,. li._Kiк выясЕяется иа дальЕейшего,

для этого шостроеЕия Щекарт цtrlхмеЕял цЕструмеIIт, оIIш-

оанный им в письме к ЁЬк,"оу 26 марта 1619 г,
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так ис.rttслспие отрезков было освобояtдспо от тех ос-

ложняIоп{uх дело особецностей, которые былтr свойствев-
IIы (видовОii алгебро> f:|ltcTa. ЗлеСЪ естествdtl}rым IlyTe]rI

DыIIолцялось тробоваIrие однородЕости.
Важнейшшй результат введения Еового исчислеЕия

заItлIочался в том, что благодаря ему была устаповлеЕа
R]IoJIEo опрсделсIIЕая ваRI,Iсимость мсжлу арифмстлtкоii lt

гсометрlrей: обнаруяtилось, TITo поле вещестItеЕЕых чисел
,rзомоfбоо шолю 

-прямолиrrейных отревков- Устаповлеrrие

указаiliой зависимости - огромнаrI заслуI,а ,Щеrtарта в ис-
ториIl математикII.- 

Сравнитсльно недав}Iо обrrаружеЕо, что Щекарт не шер-

вым'разработал эту TeopиIo. Его предшествеЕЕиком был
болойкий математиIt й иЕжецер Рафаэль Бомбелли
(ХVI в.), пазвавшЕй шостроеншое им исчислеЕио отрезков
<iлипейгiоЙ алгеброй>. Oп-rre тольк0 выIIолнял арифмети-
ческие операции Еад геометрическимtr величиЕаI\{и, tsводя

едини.rный отрезок, Ео рассматривад цулевLIе и отрица-
тельЕые шлощади и отровки. Эта <<динейная алгебра)) слу-
rкила Бомбеллш базой для доказательства аЕалитических
тOорем и шомоIала усташовить соответствие между

рассматрцваемымш rrпt алгебраическими I1 геометрически-
},Iи аадаIIами.

Свое исчислсIIие отрезков Бомбелли IIе вкдIочил в кАл-

rебру>, опублиrtованIIую в 7572 у при жизЕи автора и пе-

реиздацЕую в 1579 г. Рукописи, в Itоторых опо излагалось,
buror'обнЬружешы II изланы только в IIаше время. Иссле-
доваIIие этих докумсптов показало, что ддеи, родоначаль_
циком которых долIо считался ,Щекарт, Еосились в воздухе

уже во второй trоJIовиIlе ХYI в.
Одпако, как выясЕяется Irри uзучег{ии средЕевеItовых

арабских сочинений, эти же идеи вовIlикали и Еаходили
примепение еще раЕьше - в математике страЕ Ближнего
и^Среднего Востока. Восточные учеЕые в вопросах обоспо-
ваЕия математических понятий исходили из ацтичЕых
устацовок и, в частЕости, принимали за осЕовнуюJIредпо-
сылку протIIвопоставJIеЕие числа и величиЕы. Поэтому
законfiость операций алгебры, переведеffЕой ими па ариф-
метичесItуIо осЕову, обычцо докааывалась геометрическими
построеЕиями. В то же время происходи.цо постепеЕЕое
стираffие различий между поЕятиями числа и величиIIы,
выаваЕЕое развитием арпфметико-алгебраических теЕдеп-

ций, харакiерных для восточпой математики. опо веJIо к

t60

тОму, что к геоýлетрiIчесItrIм велич}Iпам часто пр!IмсЕ'I.цIIсь
арифметическис операции, нашримерl говорилось об кум-
lIожсlIии .llиrтий>.

Хотя обычно результат (перемuоЕtсЕия) /(вух отревков
rr:зображался цостроенным Еа этиI отревкахпрямOугольни-
ltoм II действия пад I,еоI,IетрIIческими величинам!I подчи-
}IЯЛИСЬ ПРИЕЦИЦУ ОДВОРОД}IОСТИ, ЯВсТВUItЦО НаМеЧаJIСЯ ОТХОД
от требований классической геометрической алгебры. При-
}Iером этому могут служить * рассуждепия Абу Камила
(ок. В50-930) при доказательстве trравил решения Itвад-
ратIIых уравпений.

Однако оказывается, что восточЕые учеЕые цродвину-
лись зЕачительно дальше IIо пути, которым IIовдIIее шошли
Бомбелли и ,Щекарт. Об атом свидетельствует (исчислецие
отрезков, площадей и тел) Ибн ал-Багдади, почти Ееиз-
вестЕого в лцтературе, но, ЕесомЕецIIо, цезаурядЕого ма-
тематика, жившего, по всей видимости, в Х-Еачале
XI в. ** Сочинецие Ибц ал-Багдади <Трактат о сопзмери-
мых и Еесоизмеримых величиЕахD представляет зЕачитель-
lrый интерес с точки зреffия истории поIIятия числа ***.
ltомментируя Х книгу <<Начал>l Евrtлида, в которой изла-
1,ается геометрическая теория квадратичЕых и биквадра-
т!IчЕых иррациоЕальтrостей, аtsтор переводил теоремы Еа
;rзык алгебры и иллIострировал их числовыми trримерами.
По количеству и сложЕости атих примеров с трактатом
Ибц ал-Багдади Ее может сравниться Еи одЕо из алгебраи-
тIсских сочинений восточных математиков.

}Iбн ал-Багдади признавал по античнойтрадициипрIIн-
llIIпиальное различис между цонятиями чиола ш геомет-
1lичеокой велшчишы, цо в то же время стремился согласо-
I}aTb позиции Евклида, для которого поЕятие иррацио-
IIа.тlьности могло быть объясцсЕо только с помощьIо Iео-

* См.: Л. П. Матвuевспая.
пем и Среднем Востоке.

** Об Ибн ал-Багдади см.:
229.

Учепие о числе Еа средЕ€вековом Блuж-
Таrпкент, <Фанл, t967.
Г. П. Матвuевснал, ут\аз, работа, с.216-

*** Арабский текст трактата, до педавпего времепи остававшегося
IIеизвостЕым, был впервые ошубликовап в 19€ г. в чпсле }Ie-
скольких математиIIсских п астроЕомическfiх сочинепшй, наплr-
саЕIIьтх предшествоЕЕIIками и современниками Абу Райхагта
ал-Бпруни. Сокращепвый русский перевод Г. П. Матвиевской
оrублшковав в сб. <tИв историп точныi ЕаJrк Еа средневеково\I
Ближпем и Средпем BooTorre> (Ташкевт, <Фап>, 1972,
с. 116-169).
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* См.: Л. П. Матвuевспая.
пем и Среднем Востоке.

** Об Ибн ал-Багдади см.:
229.

Учепие о числе Еа средЕ€вековом Блuж-
Таrпкент, <Фанл, t967.
Г. П. Матвuевснал, ут\аз, работа, с.216-

*** Арабский текст трактата, до педавпего времепи остававшегося
IIеизвостЕым, был впервые ошубликовап в 19€ г. в чпсле }Ie-
скольких математиIIсских п астроЕомическfiх сочинепшй, наплr-
саЕIIьтх предшествоЕЕIIками и современниками Абу Райхагта
ал-Бпруни. Сокращепвый русский перевод Г. П. Матвиевской
оrублшковав в сб. <tИв историп точныi ЕаJrк Еа средневеково\I
Ближпем и Средпем BooTorre> (Ташкевт, <Фап>, 1972,
с. 116-169).
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метрии, и совремеЕЕых ему вЬlчислйтелеЙ, ошерйровав-

ших чшсдоВыми иррациоЕальЕостями. как числами, С этой

целью оЕ устаЕавливал взаимноодЕозЕачЕое соответствtrе,
во-первых, между рациональными величинами и числами,

а во-вторых, между иррациоЕальЕы_ми ведичиЕами, кото_

рьr" р^"irатриваJr Евклид в кЕиге Х <Начал>, и числовы-

ми иррациоЕальЕостями вида lt;, r;,.. . "7i,. .. , [i+_
+'l Ь ц т. д. После этого оЕ сIIитал действия вычислштелей

увакоЕеЕЕыми Еа строгой теоретшческой основе, KoTopylo
видели в его время в <Началах>.--чi""оО ИбЁ ал-Багдади оtrределял как то общее, что

присуще совокупЕости каких-либо одвородЕых илЕ Ееод-

вородных величиII? поЕимая, следовательЕо, шрtr этом толь,
ко IIатураJIьIIое число. Каждому плЕожеотву предметов, та-

ким образом, ставится в соответотвие Еекоторое число,
Поt' рациопаJIьgыми велЕчиЕами (изображаемыми от-

резками) Ибн ал-Багдади поЕимал едиЕичЕую величиЕу,
кратную ей, и ее долю: если е - едиЕичЕая величиЕа, то к
рациоЕальЕым величинам отЕосятся е1 еп и еlп, где

п:\r 2,... к нитrt добавляются также ((доли)), т, е, ведичи-
Еы, которые можЕо выравить дробью етп/п, При атом шо-

казаЕо, что введеЕЕые таким образом рациоцальные вели-
чиЕы соотIIосятся между собой, как число к числу, т, е, для
цих верно пятое предложение Х_книги <Начал>,

ИррациовальЕыми Ибц ал-Баrдади считал величиЕы,
Ее явпяIощиеся ((доJIями>. Сюда включается, ЕаIIример,
средЕее геометрическое между двумя величиЕамЕ, отЕося-

щимися между собой, как trоследовательЕые щелые числа,

Эти величинщ утверждал автор, имеют те ж(е свойства,
что и иррациоЕаJIьЕости Евклида.

Щл" уста"овления связи между Iеометрическим и ариф-
1\,IотиЕIескцм представлеЕием иррациоЕальЕои величины
Ибп ал-Багдади подробно рассматрпвал поЕятие корня,
он ввел поЕятие (кореЕь ив веJIЕчиЕы) Е подчеркивал раз-
личие между Еим и корЕеIш из чиоJIа: если кореЕь ив чис-
ла - это средпий чпеЕ в отЕошеЕии между даЕЕым чис-
лом с и едЪницей а/х:r/7, то кореЕь ив величиЕы-это
средЕее между данной и едиЕичЕой величинами, trостроен-
Еое циркулем и липейкой. В соответствии с оtrредеJIеЕием

кореЕь ив числа либо ксуцествует, либо пе существуетD,
а iоренъ ив величиЕьт <rвеобходимо. существует, одЕако мо-
жет-бьтть либо рациоЕальЕым, либо иррациоЕальным)),
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Ибн ал-Багдади отмечал также, что ати поЕятия часто
смешиваются, rrричиЕу чего оЕ видел в особепностях гра-
фического изображения корЕя. Обычво, утверждал оЕ,
квадрат величины изображается квадратом Еа плоскости,
и докавывал далее, что кореЕь должеЕ быть ивображен
шрямоугольЕиком, одЕа ив 9тороЕ которого 

- 
стороЕа квад-

рата, а другая - 
едиЕичIIый отревок. Греки, по еIо мЕе-

Еию, строго придерживаJIись такого способа изображения,
а учеЕые последующих времеЕ пересталй отмечать, что
корень - это прямоугольЕик, одЕа из стороЕ которого рав-
Еа едиЕице; корень ив величиЕът был сведеЕ к отрезку,
равIIому стороЕе квадрата, а затем-к чисJIу, соответст-
вуIощемч этому отрезку.

Ибн ал-Багдади предложил способы трафического изоб-
ражеЕия корней, проводя при этом иЕтересЕую мысль,
IIротиворечащую приЕциrrам геометрической алгебрьт: по
еIо мЕеЕию, ((то, что образуется от умЕоrItения одной из
двух однородЕых веJIичиЕ Еа другую, есть величиЕа, одЕо-
родЕая с Еими, средЕяя между их квадратами)), и это сщ)а-
ведливо для липий, пJIоских фиглт и тел. Если в геомет-
рической алгебре древtrих тIод произведением двух вели-
чин, изображаемых линиями, шонимается площадь trрямо-
угольЕика, построеЕЕого Еа этих лиЕиях? то, согласЕо Ибн

ал-Багдадп, trроивведеЕие двух линий есть линия, двух
площадей - площадь, а двух тел - тедо.

Поэтому, решая воIIрос об ивображеЕии корня, оЕ го-
ворил, что (если число IIредставлеIIо квадратом, то в каче-
ств0 KopHrI следует IIриЕять Ее еIо стороtrу, а площадь,
которую ограЕичивает стороЕа этого четырехугольЕика и
лиЕия, перIIеЕдикулярЕая к шей и квадрирующая едиЕи-
цу)), т. е. отрезок, которьтй являотся стороной квадрата,
имеющето единичную IIлощадь.

Таким образом, еслЕ считать, что при умЕожениЕ двух
однородЕых ведичиЕ ш прп trзвлечеЕии корЕя из величиЕы
образуется величина тоIо ?ке рода, то окавывается возмож-
rrытлr графически изобразить результат повторЕоIо возве-
деЕия данной величиЕы в квадрат или извлечеЕия квад-
ратЕоrо корЕя из Еее. В качестве примера Ибн ал-Багдади
строит IIоследоватOльЕостIr отрезков, являIощихся средЕи-
ми геометрическими между лаЕЕыми и едиIIичцыми отрез-
ками, удовлетворяIощшми упомяЕутому опредедеIIиIо квад-
paTI.IoIo корЕя из величиffы, корЕя ив корЕя и т. д., т. е.
дает трафическое trредставление корней с показателем 2".
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I'[етрудно заметить, что рассуждеЕия Ибн ал-Багдади
базируются па той }ке идее, которая положена в осЕову
<Геометрии> ,Щекарта.

Изложетrпое зщесь не едишственпый пример TaItoIo

рода, когда Еекоторые общше идеи ,Щекарта были предвос-
хищеtrы математиками средЕевековото Ближпего и Сред-
нето Востока. Яркий образец в этом отЕошеЕии IIредстав-
ляст (Алгебра> Омара ХаЙяма, которая бьтла исследоваtrа
в 19118 г. А. П. Юшкевичем, отметивIIIим, что (в IIеразви-
той и более шримитивЕой форме здесь таились зерпа мыс-
лей, расцветших у ,Щекарта в идеIо ,,у}Iиверсальной мато-
матики" и частичЕо реализоваЕтIых в его алгебре и апалI[-
тичесrtой геометрии)) [219, с. 529].

Копечно, нельзя ожидать, чтобы средЕевековые ученые
могли построить столь стройную и лоIичесItи завершеЕ-
Еую тсорию, которая у Щекарта возЕикла в резудьтате
сиЕтева достижений математичестtой науки, получе}Iпых
ею к Еачалу ХYII в. ПриведснЕыс rтримеры моIут лишь
служить иллюстрацией нскоторых общих впутрептrих за-
KolloмcpHocTcii развития математики.

Спедующий разлел <Геометрии)), озаглавлепный <Kart
можпо употреблять буквеrtпые обозначоilия,l}геометрии)),
содер?кит осЕоl]ы а,lrгебраичссltой символики, вRсдеrrtrой

ЩеItартом. По суrrцеству это у}ке совремснЕая сIIмRолиIttl,

/(екарт гоRорил, что, оперируя с гсометрическими вели.rи-
rrами, изображасмыми отрезк{lNIп, (пет Еужды tIроводить
эти .циниIт на бумаrе, а достаточно их обозrrачить какими-
нибудь буквамЙ, ка}кдуIо дипик) одной буквой>. Извест-
ныс всличиlты ош обозначил строчIrыми буltвами а, Ь, с
и т. д,l ЕеизвестЕые - буквами fr, U, zi резулLтат yMIJO7Ko-

7т-ия а тла Ь записывался в виде аь, результат вовведения
в квадI]аТ - в виде а2 или оа, ъ куб а" или ааа, и т, д, Ко-
ретть ивображаJIся совремеI]IIым знаком, равегIство - ос0-

бым зrrаrtоМ, RвелсппыМ самим ,Щеrtартом: эо.

,Щалее Щекарт перехолил It ивложепию пра]]иJl-, сотJLас-

по которым составляются уравнеЕия, служащие для реше-
н"я заfur. <.,.Желая решить rtакуто-нибудь задачу,- пи-
сал оЕ,_ сJIедует сперва се рассматривать ItaK уже ре-
IпeEIIyIo и дать ЕазRапия всем липиям, Itоторые IIредстав-

Irяются необходимымLт д,пя ее тIостроения, притом псиз-
вестпыllf так же, KaIt ш известЕым. Затем, пе проRодя
ниIttlItоIора3.'iIичияМе}ТtДУDТиIчIиизВесТIIымиИII0иЗВесТ-
Еыми .ттинияiшr, нужно обозреть трудпость, слелуя тому
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шорядку, rtоторый показывает наиболее естествеЕЕым об-
разом, как оЕи взаимно зависят друг от друIа, до тех пор,
IIока Ее будет найдеЕо средство выразитъ одЕу и ту же
величиЕу двояким образом: это то, что Еазывается урав-
неЕием, ибо члены, получепЕые од им из этих двух спо-
ообов, равIIы члеЕам, получеIIЕым друIим. И с"педует най-
тй столько шодобных уравнений, сколько бьтло предполо-
жеtrо ЕеизвестЕых линий. Илп же, если Ее \rдастся rrайти
их столько и если тем IIе меЕее Еичто Ес ошущецо из
r,ребуемого в вопросе, то это свидетельствует о том, что
воIIрос Ее вIIолЕе определен; в этом случае для всех неиз_
вестпых линий, которым Ее cooTBeTcTByIoT IIикакис урав-
rtеЕия, можно взять произвоJIьныс известные линии. Если
rrосле этото их остается еще несколько, то, чтобы выразить
каждую ив этих Еоиввестных линий, Еу}кно rто порядку
воспользоваться каждым из оставшихся уравнений, либо
рассматривать elo отдельtrо, либо же сравпивать его с дру-
1,ими, и поступать так, приводя их до тех пор, поItа Ее
остапется только одЕа из тIих, которая paBtrtr какой-нибудь
дцругсlй известной или же у rtоторой квадрат или куб, или
квадрат квадрата или сверхтело (т. е. пятая степеЕь.-
Г. М.) или квадрат куба и так даJIее пс окажется равным
тому, что получится при сложепиш или вычитаflии двух
илц Еескольких друтих величин, из которых одпа явJlяет*
ся известпой, а другие состоят из Itаких-либо срсдних rтро-
rгорциональтrых между единиrдсй и этим Itвадратом иди
кубом, илI4 ItiJадратоlш Itвадрата и т. д., умЕожеЕпык Еа
лрутие иввеотные величиЕьтD [55, с. 304-305].

,Щекарт Ее разъясЕял подробно всех возмоfitIIых слу-
.raeB, чтобы не лишать читателя удовольствия разобрать
вопрос самостоятельЕо, а также шользы, которую оЕ при-
обретает, упражЕяя свой ум решеЕием подобных воIIро-
сов; в этоЙ пользе, IIо мнеЕито ,Щекарта, состоит осшовная
выгода, извлекаемая из даЕЕой пауки. Оп утверждал TaIt-
?ке, что вдесь Еет таких затруднений, которых бы не мот
IIреодолеть тот, кто хоть ЕемЕого осведомJIсЕ в обычшой
Iеометрии и алгебре и кто внимател.ьно позIIакомится
с теорией, изложеЕЕой в его сочиЕении.

!екарт иллюстрировал свои рассуждеЕия примером дляI
Itлоских задач, т. е. задач, которые допускаIот геометриче-
cltoe рептопие, требуrопIее Tojrbкo lIостроеЕия прямых и
окружностей. OrT утверждаJl, что тоIда уравЕеIIие имеет
вил z2:*az-|b.
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Рассматривая случаЕ zl:aZ*b2, оЕ строит прямоугоJIь,

""J;;;;;;;,vlЪi _qp". 5) и пЬлагаеi мь:а/2, LЛI:b,
Из точкЪ N радиусом ШД проводится окружЕость, шересе-

кающая MN-B точках о тт Р, Тогда кореЕь z дается оIл9з-

;;;?й.-Тu*-*u* lЙ:оМ,МР,',, u, 
'b":z(z-a), и ОМ:

:ON*IVM, то

ОМ:":+,:{ТБ',
Еслл, z":_azlb", то z:PM, l TaIt как b':z(z*a),

оказывается

z: -*"+{T"+b"
Второй кореЕь уравнеЕия, в обоих случаях отрицатель-

ньтй. ве Dассматрдвается.' 
Ёслм,- z":aZ-b", то построеЕие Еесколько пзмеЕяется

(ри;. 6) По-прежнему NL:a/2, LM:b, Ео вместо того,

чтобы соединять точки М \N, предлатается шровести пря_-

мчю МR. параллельпую ШД, и окружЕость с цептром lv и

;;iЫ;;; Шi,'""р"""*urощую МЕ в точках 0 " fi, Тогдir

корпем z являетоя лпбо MR, т, е, z : *, + 1Yr| BJ"
лuбо MQ, т. е. z : )о -{Т" - ф, Оба зпачеЕшя кор-

ня положительны.

Рuс- 5

t66

Рuс.6
t67

з
Если же окружЕость Ее пересекает прямую MR, т. е.

еслл L/zallb, то уравнеЕие корЕя не имеет и построение
ЕеВозМожЕо. - --,-,..*l

Случай z'*az*b":O, когда уравЕеЕие Ее имеет rrоло-
жительЕого корЕя, ,Щекарт Ее рассматривал.

В качестве trримера примеЕеЕия своеIо метода оЕ IIри-
водит так Еазываемую задачу Паппа [2t3, с. L46-t48,
t64]. Эта задача ааключается в определеЕии геометриче-
ского места к даЕЕым прямым, т. е. в цахождеIIии кривой,
обладающей сlrедующим свойством: отIIошIеЕде между шро-
изведениями расстояЕий rtакой-либо точтtи искомой кри-
вой от двух грушц шрямых, даЕЕых в произвольЕом коли-
честве, имеет Еекоторое постояЕtrое зЕачеЕие.

Если, например, даЕы четыре trроизвольЕые прямые,
через а, U, z, п обозшачешы расстояЕия от какой-цибудь
точки до этих прямых, а 1l есть Еекоторая постояЕная, то
ищется кривая, для всех точеIt которой выполЕеIIо условие

аz:Кап.
Эта задача решалась древЕегреческими математиIIамII.

,Щля случаев трех и четырех прямых оЕа рассматривалась
Аполлонием, который показал, что искомымц Iеометриче-
скими местами являются коЕическЕе сечения - эдлипс, па-
рабола или гигrербола.

Папrr (III в. п.а.) обобщил задачу па случай производь-
trоIо числа даtrЕых прямых *. Одналtо, Italt от}Iетил ,Щекарт,
он Ее IIытался (Еи определить, ни описать ее, ни TaIt}Ke
выясЕить, каItовы те лиЁии, па Itоторых должЕы находить-
ся все эти точItи, когда вопрос предложон в больrлем чис-
ле лиrrий>l. Поэтому здесь представилась возможЕость ис-
IIытать, Еельзя ли посредством новоIо метода <rгrойти столь
же далеко, какg древЕие> [55, с. З13-314].

Задача Паппа выввада большолi иЕтерес пе только
у ,Щекарта, но и у других ученых ХYII в, Впервые на Еее
обратил вIIимаЕие голлаЕдсItий математик I1 востокоRед
Я. Гоол, предложив ее в 1630 г. К. Мидоржу, а в 1631 г. "-
,Щекарту, rtоторый решиJI ее в конце тоIо же года, о чем
свидетельствует его письмо к Гоо"чу, датироваI.Iное янва-
рем {632 г. ,Щекарт пеодЕокрirтно упоми}Iает задачу Пап-
па в писъмах к МерсеЕЕу, советуя, в частI{ости, предло-

t Подробпо о задачс Паппа и об анализе ее решенlтя, даfifiого
,Щекартом, см. [55, с. 528*546, бС7-610; t39, с. 21.7-22|; 2t4,
а. 2|7-218; 449l.
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ле лиrrий>l. Поэтому здесь представилась возможЕость ис-
IIытать, Еельзя ли посредством новоIо метода <rгrойти столь
же далеко, какg древЕие> [55, с. З13-314].

Задача Паппа выввада большолi иЕтерес пе только
у ,Щекарта, но и у других ученых ХYII в, Впервые на Еее
обратил вIIимаЕие голлаЕдсItий математик I1 востокоRед
Я. Гоол, предложив ее в 1630 г. К. Мидоржу, а в 1631 г. "-
,Щекарту, rtоторый решиJI ее в конце тоIо же года, о чем
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t Подробпо о задачс Паппа и об анализе ее решенlтя, даfifiого
,Щекартом, см. [55, с. 528*546, бС7-610; t39, с. 21.7-22|; 2t4,
а. 2|7-218; 449l.



EMtb ее i'оdервалю, которыЙ, деfrствительrо, таКже
ваиЕтересовался этим воIIросом; о результатах своих ис-
следовапий orr сообrцал в 1640 г. в llиcbмe к Фермtt. Форма
поJIучил решение задачи llашпа цамного рацьше - ло tsы-
хода в свет (ГеометрииD ,Щекарта. Вшоследствии elo заIIи*
мался также И. Ньютон, rtоторый решил и проашализиро-
вад ее чисто пеометрическими методами.

Щекарт Еачал излонtение разлела о задачс ГIаппа
с общей формулировки отвста па ]]опрос, rrоставленrrыii
древЕим математиком: <<В шервую очередь ,I выrIснил, что
если вопроо предложеЕ только в трех, четырех иJIЕ пятII
лIIЕиях, то исItомые точки всегда MoжEIo Iтайти прII rrомо-
mд простой геометриц, т. е. rrользуясь только лицсйкоir и
циркулем и Ее делая Еичего, кроме того, о чем уже гово-
рилось; исключеЕием явдflется лишь случай с IIятьIо даII-
Еыми JIияиями, когда все они шараллельны. В этом сJIучitс?
а также если вопроо шредложеЕ в шести и.Iти семи, иди
восьми, или девяти лиЕиях? исItомые точки всегда можЕо
uайти trри помощи геометрии тел, т. е. посредствоI\I како-
го-нибудь из трех коЕических сечений; исключепием яв-
лrIется лишь случай с девятью даЕIIыми линIIями, когдil
все оIIш параллельtrы. В этом случае, а Taltжe в с.lI)trIiU,\

четырЕадцати, шятЕадцати, шестIIадцатш ш семЕадцати
линий ЕужЕо примеЕI[ть кривую, ещо одной степспьrо бо-
лее сложЕую, чем предыдущая, LI т. д. до бескопечности.

Затем я устаЕовил также, что еслII имеются лишь три
или четыре даЕЕьте лиЕиfr, то все искомые точки Еаходят-
ся ипогда Ее только Еа каком-либо коническом сечеЕии, шо
IT Еа окружЕости круга или же прямой. Щалее, если даt{-
ных лиgrй пять иJlи шесть, или семь, или восемь, то все
эти точки Еаходятся на какоЙ-J]ибо из лlинлft, одноЙ стс-
пенью более сложной, чем конические сечеция, и невоз-
можЕо вообравить себе среди Еих TaKyIo, которая Ее могла
бы тrринести пользу в этом вопросе; Ео опять-таки эти
точки моIYт Еаходиться и на коЕическом сечеtrии или }Ia
окружЕости или Еа прямой. Если же rlрямых девять? де-
сять, одиЕЕадцать или двеЕадцать, то эти точки Еаходятся
IIа лиЕии? которая может быть лишь одпой степеЕью более
сложшой, чем предыдущие, и все эти, одЕил,I порядком
бодее сложЕые, лиЕии могут прЕ этом пригодцться и т. д.
до бесконечfiости) [там же, с. 314-Зt5].

В заклrочеrrие Щетtарт добавил, что наиболее rrростая
из всех линий после коЕцческих сечений - это лиЕия, опи-
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саl{Еая IIересечением парабоlrы и прямой по способу, ко-
торый он намеревается разъясЕить Еиже.

,Щекарт полагал, что ((цолЕостью удовлетворил тому,
чего, по словам Папша, искали здесь древЕие)), и перешел
к доказательотву, которое оЕ намеревался шзложить в IIе-
многих словах, ибо ему, как ()lI выразидся, (уЕ{е IIаску-
чило так мЕого об этом писать).

Пусть даЕы различно расположеЕIIые прямые ДВ, AD,
ЕF, GII (рис. 7) и т. д. Требуетоя найтu такую точку С,

Ptl,c. 7

что если из Еее IIровести IIрямые СВ, CD, СF, СН, абра-
зующие с даЕными IIрямыми данные уrлы СВД, CDA, СFЕ,
CGE п т. д., то IIроизведеЕие одной части этих лшний будет
равпо произведению других, или }ке они будут находить-
crl между собой в друtом даппом отпошении. f{ругими
cJtoBaMи, выпоJIЕяется условие (С В - СF) / (CD - СН) :К, tце
1( дано.

Предшоложим, что вадача уже решеЕа для некоторой
точки С. Выберем одIIу иs данных и одЕу из искомых пря-
}{ых, например ,4В и ВС в качестве главЕых, и отЕесем
к ним все остадьЕые. Примем ДВ:I, ВС:у и продолжим
все остальные до пересечеЕия с Еими соответствеЕЕо в
точItах Д, Е, G п R, S, Т,

Поскольку по условиIо уIлы в треугольЕике .4ВЛ даЕы,
то известЕо отЕошеЕие AB/BR; пусть ABlBR:z/b. Тоrда
BR:brlz , gД:у*Ьrf z, илlи, в зависимости от положеЕия
С отЕIосительЕо точек В п R, CR:a-br/z, илп CR:
-:--y*br/z (буrtвirмrл /{cIta,pT обозuаrlltот лиш_tL lloJloжи*
тс"цьные ве"чичиtлы).
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Щалее, из треугольпика D.RС, углы которого иввестЕы,
известЕо отЕошеЕие CRICD; пусть CR/CD:z:/c. Так как
С R:y * br / z, то С D :су / z*bcz/Lr.

ГIоскольку положеЕие прямых дR, дD и ДД известно,
и3вестЕа также длиЕа_ отрезка ,4.Д; пуоть, _папример, ,4Е::ft. Тогда ЕВ:k*r (илЙ в ,аu"сиrЬстш от пЪложЪнпя Е
отцосительЕо точек Д z, В, EB:lc-r, лли EB:*h*a).

Так rtaK углы треугольпика ESB даЕы, то известtrо от-
Еор_9Е.Е9 . BE/_B_S; пусть BE/BS:zld. Отсюда Д,S::(dk+dх) lz, Cs:(zy*d,k*dx) lz |плпВ зависимости от по-
ложеЕшя ,S отпосительно точек С w В CS:(zy-dk-
dп) lz пли CS:(-zy*d,k*dr) lz].

Таким же образом, в треугольЕике FSC с известЕыми
углами окавывается известЕым отЕошеЕде CS/CF: пчстт,
CS/CF:z/e_. Тогда gP:(ezy*dek*d,ex)/z". '

Еслп обозначить иввестЕ)шо длиЕу 7G через l, то полу-
чцм BG:I-ъ.

Из треугольЕика BGT, еслw положить известЕое отЕо-
шеFцq BGlBT:z/f, ваходим, что В?: (|l-!r)/Z п СТ::(zy*|l-tr) /z.
__ Накопед, из треугольЕика тсн, еоли положить

С Т / С Н :z/g,_ получим С Н : (gzy * t gt-! gx) / z".
Таrtим образом, искомые расстояЕия ёD, сF, Cfl выра-

жаются липейно через ' и у. 3десь мы впервые встречаем
коордиЕатЕую спстему, с помощью которой изображается
кривая.

Следует заметить, одЕако, что система коорддЕат, вве-
деЕЕая ,Щекартом, еще в вЕачительЕой мере отдичается от
совlремеЕЕой. ок берет некотор]по прямуЙ с фикоироваш-пой точкой отсчета и рассматривает кривую отЕосительЕо
этой прямой. Гrоложепия точек кривой задаются с по-
мощью системы параллельЕых между собой отрезков, Еа-
клоЕЕых или перпеЕдикулярЕьтх к исходЕой прямой. Та-
ким обрааом, Д_екарт фактически Ео вводит втЪрой коор-
дипатпой оси. Не фиксирует оЕ и ЕаtrравлеЕия отсчета от
Еачала коордиЕат. Отрицательные абсциссы Ее рассмат-
риваются. Ординаты кривой, изображаемой ураЪнепиемот t и у, которые расподожеЕк по одЕу стороЕу от иоход-
Еои прямой, приЕимаются как (истиЕЕые}), по друryю -как_((ло}кЕыеD корЕи атого )rравЕения.

Тз*9t,ке подход к Bonpocy сохраЕяJIся и у последова-
телей ,Щекарта. Лишь в XVIII *. Ъфор*ировалост, совре-
меЕЕое поЕимаЕие координатпой системы. Одпако шаг,
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сделаппый ,Щекартом, сыграл важпейшую роль в истории
математики и, в частности, аналитической Iеометрии.

кВы видите,- trисал .Щ,екарт,- что каково бы ни было
чисдо даIlЕых цо IIоJIожеЕ"1o дцяий, каждая из липий,
проведеЕЕых вшше цод даЕЕыми углами из точки С, со-
гласцо уоловшям вопроса всегда может быть выражеца при
помощи трех члеЕов. Одип из Еих представляет собой
нецзвестЕую величиЕу и, умЕожеЕЕIую или делеЕЕуIо Еа
какую-вибудь другую известцую ведичиЕу; друrой - не-
известЕуIо величиЕу g, Taltжe умЕожеIrЕую или делеЕЕую
на какую-пибудь друryю известЕую величиЕу, а третий-
вполне известЕую веддчиuу. Исключеsие встретится толь-
ко тоIда, когда прямые параллельны либо лиtrии ДВ, прu-
чем исчовает член, содержащий величину r, лuбо же ди-
лuч СВ, причем исчезает член, содержащий величиЕу у)
[ташr же, с. 3t7-31B].

СледовательЕо, шри церемЕожеЕци IIолучеЕЕых выра-
жений для расстояпий цеизвестЕые I и у войдут в произ-
ведение в отепеЕи Ее выше, чем чисJrо сомЕожителей. Та-
ким образом, в проивведении двух из Еих Ее встротится
члеЕа выше второй степепи, трех - выше третьеЙ и т. д.

Уравпепие, шолучеЕЕое цз условия вадачи, trозволяет
для даЕЕых значеций одной ЕеизвестЕой найти соответст-
вующие зЕачеЕия другой. Очевидно, что есди задача по-
ставлена для шрямых, чцсло которых Ее превышает пяти,
то s Ее может войти в уравЕение в стеIIеЕи выше второй.
Тоrда для любого даЕЕого значеЕия у мы получаем
r2:*аr*Ь', а, следовательЕо, величиЕа .r может быть по-
строена с помощью циркудя и лиЕейки. Отсюда, (прида-
вая лиции и посдедовательЕо беСкопечное кодиIIество раз-
личЕых значений, мы найдем также бесконечное колптrе-
ство зIIаченпft l и, таким образом, поJц/чи}л бескоцечное
количоство различЕых точек, вроде той, которая_ обозна-
чена С: оЕи опишут требуемую кривую лиЕию)) [там же,
с. 319].

Если речь идет о прямых, число которых превышает
IIять, то может слуIrиться, что Еекоторые из Еих IIарал-
лельцш АВ плm ВС. Тогда степеЕь одщой из ЕеизвестЕых J
илц у может Ее IIревышать вторую и тогда точка С также
будет опредолеЕа о помощью циркуля и линейки.

Однако уже в случае trяти параллельных линий зада-
ча Ее является плоской. Неизвестная I Ее содержится
в уравЕеЕии, и поэтому (уже Еельзя вместо величиЕы,
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самое. И цосrtольrtу оша в этом случае будет иметь TpLI
измерения, то найти ее можЕо, лишь иl]влекши корень
кубический уравцешия, что, вообrще Iоворя? ЕевозможтIо
tsыполIIить, не прибсгая rt цомощи по меIIьшей мерс одлrо-
Iо копичес,кого сеqеЕиял [там rKe, с. 319].

,Щекарт упустиJl из r}иду, что в случае шести IIрямых
построе}Iие исколrой кривой так}ке rrредотавляет собой
плоскую задачу, так как точItи этой кривой можrrо полу-
чать IJa прямых, Itоторые ilроводятся из точItи пересеч0-
IIия двух данЕых пряNIых, из которых одЕа IIриЕа/{JIе}кl.t,г
к первой, а другая - ко второй группе.

Еслr.r дано до девяти линий, из которых IIе все rrарад-
лельшы между собой, то trолучается уравtrеЕие Ее вышс
четвертой стеrrени, которое также можЕо решить с псt-
мощьIо ItоltиtIесJ{IIх ссlтOпrrй,

В случае, если дапо до трицадцати прямых, rrолучается
уравнение шс выlше шестой стеlrепи, которое решаетсrI
с IIомощыо JIинии, лиillь одцой степеньrо болсе сложrтой,
чем конические сечсшиrI.

Втораяr книга <ГеометрииD содержит рассуждеЕие о
природе Itривых линий, которое Щекарт предпосылаJI даль-
неЙшему исследованию.

Прежде всего оЕ рассмотрел шринятое у древних ма-
тематиков подраздOление кривых, с пOмощъто Itоторых рс-
шак)тся геометрические задачи. flo сго представлеЕи]о,
помимо плоских задач, решение которых можпо п0-
строить, шроводя лишь прямые и окружЕости, и телеспых,
требуrощих построения коЕических сечений, опи выделя-
ли также лицейЕые задачи, решаемые с помощью болес
сложных линий. Эти линии, Еазывавшиеся механически-
}Iи, так как при их проведеЕии необхолимо применятL
rtаrtие-либо механивмы, в Iеометрии Ее рассматрива.тIись.
,Щекарт, 1rозражая древним, считал, что в таком случае
пришлосъ бы исrtлrочить круги и rrрямые, TaIt как и их
}IачертIIть па бумаге можно лишь при помощи циркуля lI
лиrrейки, Itоторые тоже можно пазвать машипами. Если
}ке думатL, что и}Iструмепты, более сложпые, чем циркуль
и .IIинейка, меЕее точЕы7 то и это не дает осЕоваЕия исклIо-
чать их из геометрии, так как оЕа цреследует ((лишь
точность рассуждеший, которая может быть, несомнеtrIIо,
столь же совершепной в случае этих линий, как и в cJly-
чае других> [там жс, с. 320].
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В ocitoBy cBocii классифшкаtlйiт ltрllвы\ ,Щ,сrtарт пttло-
iltил кцнеМатический прIIпцип. Он считал, что в IeoMeT-

рии доJI}I{Еы рассматриватьсrl лIIнии, котOрые (описаны
IIешрерывIIым двид{ением иJIII }кс ЕссItолыtими таltими по-
с,iIедовательными дви)Itециями, и;-} I(оторых посJIедующие
вполце оIIределяIотся им предшествующими) [там жс,
с. 321]. Этш линии, IIазваIIныс ,Щекартом ((геометрически-
NIи)), а вIIоследствии переимешоваЕ}Iые Лейбшицом в ((ал-

гебраи.rесrtие), могут быть оrrисаЕы с ]IoMotrU,Io Еекоторого
шарширIIо]]о MexaIl изMil.-В 

ita.recTBc прIIмерir таI(0го IIехашIIзма f[trrtapT шривед
lIрсдJIо}ltсЕItый им ещ0 в tti19 г. rrрибор, с помощыо кото-

рого можцо шостроить дIобое число средЕих _проtr_о_рцио-
ъалurrur*. Уrtазывая ошисываеN{ые точками D, F п 11 rtpи-
въле AD, ДF, ДН, из которых шервая сдожЕее окружности,
а следующие сложЕее первой, оЕ писал: <Но я Ее вижу
ничеIо? что мешало бы составить стодь же ясЕое и отчет-

дивое поЕятие о сшособе ошисания первой Itривой, ItaK и
о сtloсобе описания круга или по крайней мере кошических
сечений, а также ничего, ttтo могло бы помешать понять
вторую, TpeTbIo и все остаJIьныс Itривые, которые можIIо
описать столь же хорошо? KaIt и lrервую- Поэтому я ше

винtу, почему ими всеми нельзя было бы в равной мере
пользоваться в геометрических рассужденияхD [там же,
с.323],

Напротив, цз гсометРии, шО мЕеIIиIо ,Щ,екарта, следует
исклIочитЬ линиtrI1 описанные (двумя отдельными двидtе-
шиями, между которыми Ее существует Еикакого отЕоше-
ния, которое можrrо было бьт точпо измеритьD. I! таким
.IIиЕиям, ЕазваЕЕым им ((мехацическими)) (шос.liе Лейбни-
ца их отали цазывать (траЕсцеЕдеЕтЕыми)), отtrосится?
в частности, спираль Архимеда. Это лиrrия, оtrисываемая
точItоЙ, которая равномерЕо движется по прямоЙ, равшо-
мерЕо вращающейся вокруг какой-либо своей нешодви}к-
ноЙ точrrи; ее уравIIеЕие в trодярЕых коордиЕатах р:сЕр.

,Щля облегчеЙя rtлассификации кривых ,Щекарт указал
па чрезвыЧайно важцОе обстоятелъство: qВсе точrtи линий,
которые мо}кно назвать Iеометрическими, т. е. которые
подходят IIод какую-либо точrrую и определенЕуIо меру,
обявательно Еаходятся в некотором отпошешии Ito всем
точкам шрямой лиЕии, которое может быть выражено
IIекоторым уравнеЕием? одним и тем }ке для всех точек

данпой лишиЙ> [там же]. В этом утверждеЕии фигури-
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FУют, во-первых, метод координат, а во-вторых, пошятЙе
о функции KaIt ацалитическом выра}кениш рассматривае-
мых крдвых. Хотя ,Щекарт ограви.rился тоJIько алгебраи-
ческими функциями, исклIочая траЕсцеЕдецтЕые, сформу-
лирова}IЕый им шривцип имел важЕое зЕачение в разви,
тии IIоцятия функции.

,Щалее,Щекарт предложил классификацию алгебраиче-
ских кривых по родам. Она свяваIIа с порядком уравЕе-
Еия, с помощью которого описывается соответствующая
кривая. <Честь введеЕия этоЙ классификацци,- шисаJI
Г. Щейтен,- благодаря которой можЕо сделать предметом
исследования ffе отдельЕые, а все алгебраические ltривые,
прицадлежит ,Щекарту, хотя цикоиlчI образом шельзя одоб-
рить того, что... оЕ объедипяет кривые, представляемые
)ФавнеЕиями (2п-1)-ft и 2п-fr. степеЕи в одиЕ z-й род>
[214, c.2L9].

ГIо-видимому, ,Щекарт шришел к этой мысли, ошибочно
rrолагая, что точЕо так же, как уравЕеЕие четвертой сте-
пеши может быть сведеЕо к rtубичесrtому, так и ypaB}Ie-
Еия шестоЙ, восьмоЙ и т. д. степеЕеЙ мояtЕо свести соот-
ветствеЕЕо к уравЕеЕиям тlятой, седьмой и т. д. степеЕей.
Кроме того, оЕ считал, что местом к 4n прямым служит
лиЕия, изображаемая уравЕеЕием стеtrеЕц 2п-L плц 2п.

,Щекарт рассмотрел пример для того, чтобы опредеJIить,
к како1\[у классу отЕооится Еекоторая лиЕия, получеЕЕая
цри пересечеЕии двух движущихся опредедеЕЕым обра-
вом лиЕиЙ. Для ЕахождеЕия уравЕеЕия иокомоЙ лиЕип,
которая оказывается типерболой, оЕ ввел систему коор-
диЕат: кЯ выбираю Еекоторую Ерямую, Еапример .4В,
чтобы к различЕым ее точкам отIIести все точки атой кри-
Bofr. ЕС и вьтбираю Еа Еей Еекоторую точку, дошусrпм./.,
чтобы Еачать о Еее вьт.IислеЕие)) [55, с. 324]. При этом
Щекарт утверждал, что род кривой Ее измеЕится прц пю-
бом другом выборе коордиЕатЕой ооц и точки,4. Он пи-
сал, что (хотя и существует мЕопо ошособов сделать урав-
Еение коротким и удобшым, Ео все же, какими бы прямую
и точку Еи взялЕ, всегда можЕо сделать так, чтобъtr лиЕия
окавалась того же оамого рода; это легко доказать)
[там же, с. 324-325]. ,Щругими словами, он сформулиро*
вал здесь теоре!лу об ипвариаЕтЕости порядка кривой шри
лицейком шреобразоваЕии системы коордиЕат.

Отшосительво кинематической классЙфикации кривых,
преддожеЕпой ,Щекартом, А. П. Юшкевич заметил, что

174 17ý

ч

здесь была предвосхищеЕа одЕа из главЕых теорем киЕе-

матики мехаIIивмов, гласящая, что с помощью шлоских

шарЕирцыХ ]чtеханизмоВ, в которых движеЕие trервых

звеЕьев полг{остью ошределяет движенIIя остаJIьЕых, мож-

по ошисывать дуги любых алтебраиче9кч1 .,ри"ы}хt1 Еель

:}я опшсать нш однсlй траЕсцешдентпой_ [216, с, bbZl; эта

тсопема была доrtазана А. Кемпе в 4В76 г,

поaп" этих общих залсечаrlиii Щекарт завершил иссле-

доваЕие вадачII Паппа, рассмотр€в различные частные

случаи с шомощью 
"uо"rъ 

метода,-Ош йсходил из <<Конлrче-

"*ъ" 
сечa"rй> Аполлошия, ЕеодЕократЕо Еа Еего ссыдаясъ,

Puc.8

Это замечателыIое сочиЕецие, с которым европейскпе ма-

тематики позЕакомилисъ в XVI в,, оItазадо влияЕие Еа

мпогих совремеЕпиков Щекарта, в том числе на Ферма,

Изучая своЪства ItоЕическЕх сечеЁий, устаIlовлепЕы€ в

древЕости, п пользуясь алгебраической символикой, Фер-

мъ и Щекарт получили аЕалитиаIеское выранtOпие этих ли-

пий в виде уравЕений второй степеши,
В шервой кЕиге <ГеометрииD IIоказаЕо, что если воп-

Doc IIоставлеЕ для трех или четьтрех прямых Ав, дD, ЕF.,

а? 
^iЙ-ýi, fr ypiu"e're ,скойой кривой будет второй

стеIIеЕи'ашоатомУопаотЕоситсякперВомУроДУ'вкЛю-
чаюгцему только окруЕtности и коЕическfiе сечеЕия,

ItaK Ъrоо доr,ооаЕо, /IJIя неItоторои точItl{ С истtомой

кривой расстояшия св, CD, сF, сН до данЕых прямых вы-

^,,::<'о 
,N-_rt--;г--- / _-

,l\{ х -/-
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tr,ажаются линейЕо ч9рев_{ и и. Поэтому, если в задаче
поставлено условие CB.CF_CD.CH, то, используя полу-
чепные выше зЕачения и проведя ряд подстановок, ,Ще-карт получает выражение

!/-rп_ ft+--P (I)

Orro должно представлять собой длшну линии ВС при
неопределепной .4B:r. Есллr задача поставлеЕа для трех
или четырех "титтлrй, такие члены всегда могут быть полу-
чены, хотя, конечно, Ескоторые из них могут быть поло-
нtительЕыми, иtrIи отрицате.пьЕыми, или равЕыми пулю.

ГIоlцlчив выражеЕIIе ддя линии ВС, Щекарт д.rо""Ърr-
IryeT, каК оЕа строrтТся теометРически. Он проводпт KI ,
равЕую и параллельтуrо -4В, так, .tтобы опа отсекла от ВС
отрезок ВК:m,. Если в выражеЕии для ВС члец ,?? бьтл бы
отрицательЕым, то ./К следо_вало бы провести по другуюсторону оr ДВ; если m:0, то она 

- 
вообще бьЙ Ъu,

IIе цужЕа.
На отрезке ВС пщется такая точка .L, что IK/KL:zln,

цкуда КL:пr/z. Подагая КL/IК:п/о, rrооу"rll lL:ar/z.
Если.член yпlz в выражеЕии для ВС uorp.oa.rcr, со зна-

жi,е пrf z:a, то IL Е.е шроводится совсем.
Поскольку у:BC:BK-KL+L|, то из выражения (I),

получаеА,I

пI

- 

-l-
zI

,c:l/ц?|оr-
tL

Иrrыми словами7 от системы коордипат, в которой r,ra-чалом является точка 1, осью абсцисс - шряtrmя zlB,
а ордиIIаты берутся..параллельпо ВС, ,Щекарт ,.рu*одr.г i
друrой ItоордиЕатЕой системе: ocblo абсццёс ,"iep"'cuy-
жит прямая JL, а IIаправлеIIие ордиЕат оставлено прож-
rtим. Этrr преобразоваЕия можIIо зilписать в виде

LC:y':ll- (rп-пr/z),
IL:r|:ar/z.

Переходя It коордиЕ_атам ,z', уr, Molкtto записать урав-]lеflие [ ll следуtощшм образом:

у,-.у';Т+-н,,
1?6 |77

У,Щекарта же o}Io имеет вид

а,:{ m2{оr-

т. е. сохра}Iяется зависимость ме}кду у' и r.
,Щалее Щекарт проводит rrодробшый аЕалtrв уравt{еtrия,

/цоказывая, что искомая кривая в задаче Папгrа лля трех и
ltстырех шрямых есть коническое сеченис. Е,сли исходить
из уравIIеIтия (I), то результаты, полуtIенные ,Щекартом,
lIримут вид:

1) если m'*оr-рr"lm:0, то точка С лежит Еа пря-
мой /Д;

2) если кореЕь извлекается, что возможЕо, ЕапрЕмер,
R случае

а:ftl-++{ m?*оr*

lI]]ичOм о2 : 4рm, |то а : m m+х.

т. е. точка С лежит на другой прямой линии, <найти rtoTo-
рую Ее трудЕее чем lL>>. То же имеет место, если
tп' : о r" :0 или о r : р z2 / m:0.

,Щекарт, одЕако, Ее записал и не исследовал уравIrеЕия
прямой, как rrоступил Фсрма во <<Введепии в изучеЕие
IIJIосI{их II телеспых MecTD. Утверждеrтие о том, что пря-
мая выражается уравнеЕием первой степеЕи, сформулиро-
ва.п ,Щебон в 16119 г. в латиIIскOм издании кГеометрии>
,Щекарта.

В остальньтх слJлIаях, писал Щекарт, <точка С всегда
будет лежать IIа одЕом из трех конических сечений или
}Tie па окружЕости; при этом один из диаметров лежит Еа
лиtrии JL, а лпппя LC язл.ястся одной из ординат, сопря-
}ItеЕIных с )тим диаметром, или же, Еаоборот, линпя LC
шараллельна диаметру, отЕосительно которого lL будет
сопряженЕой ординатой> [55, с. 33{].

Щекарт покавал, что искомые кривые моryт быть пост-
роеЕы методами, оцисаЕными Аполлонием в первой кЕиIе
сго <Копических сечегий>>. Опущенпый им сл5rчай, когда
уравIIенио второй стеfIени Ее содержит fr" и у', подробно
рассмотреJI Щебон в Itоммештариrlх Ii JrатиIIскому изданию
<<Геометрии> 1649 г.

р.
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ЧрезвычайЕо поItазательЕо, что rо окоЕчаЕии Есследо-
ваЕия Щекарт шривел шример кривой с числовыми коэф-
фициештами. Оц полагад ЕД:3, АG:5, AB:BR,
BS:'/"BE, GB:BT, gP:z/,CR, CF:2CS, СН:
:2fзСТ, LдВR:60"; предполагается также равеЕство
прямоугольЕиков С В . С F :CD. С Н.

Если ДВ:r, СВ:U, то, пользуясь описаЕным методом,
Щеrtарт получил

у":2у-rаl\t-r"

а:1*),+{Г+Б:Т
Отсюда ВК:7, KL:l|2Kl, а так как LIKL:LДBR:

-60о и LKIL:}D', то L|LK - прямой. Так как lK:
:ДВ:rl rо KL:|lzr;JL: r{+ , z:l,a:{+, TL:!,

о:4, р:3lц. отсюда JМ:у+,Nл[ -1/Ч. А так
*un qz7n-8|4:pz2 и LJLC -шрямой, то лиЕия l[C есть
OKp}r}KEocTb.

Таким образом, элемеЕты коЕЕческого сечеция оказы-
ваются выражеЕЕыми с помощью чисел, рациоЕальЕых и
иррациопальЕых.

Щалее ,Щекарт шривел еще одиЕ пример примецеЕия
своего метода: оЕ Еашел уравЕеЕие кривой, которая яв-
ляется искомой в задаче Паппа для случая пяти trрямъrх,
когда четыре из Еих ДВ, IH, ED, GF (рис. 9) параллель-
Еы и аквидистаtrтЕы, а пятая G-4 перпендикулярЕа к Еим.
Требуетоя шайти точку С, обладающую тем овойством, что
сF.сD.сн:св.см.дI.

Еслп положить СВ:у, СМ:r, ДЕ:ДI:GЕ:а,
то, если С лежит между АВ п DД, по.тrучпм СF:2а-у,
CD:a-!, g1l:y*a.

СледовательЕо, уравнеЕие искомой кривой имеет вид

(2а-у) (а-у) (а*у):аrу
или

у"-2ау"-а2у*2аЗ:аху.
Эта тtривая впоследствии была пазваца <трезубцемu.

Щля ее построеЕия f[eKapT пользовался перOсечеЕием па-

l78
l79

з

раболы Сfiil, перемещающеЙся_fак, чtо оо fiйаМетр лI(i
всегда шаходится на прямой АВ, п липейки GД, которая
вращает_ся вокруг точки G, постояпЕо пересекая парабблу
в точке Д.

Положим KL:a, GД:2а, СВ:МА:у, СМ:АВ:х.
Ччl4зrлrulзls_ ,реу"оо"""кЙ GМС п -CBL 

"одоОЙ,GMIMC.:CB|BL, т. е. (2а-illа:g/ВL. Отсюда BL:;;i
/ Q? "у). Так , .как . LK:a, то- BK:a-iylQo-yi!:(2а2-ау-щ) lQa-y)

из сво.йсl-а параболы вытекает, что BK|BC:BCfa, от-
куда у3-2лсу2-а'у*2а":аоу. Следовательпо, точrtа'С'-
искомая. она может быть взятав произвольЕом месте лиЕии
CEG плп же сопряженной с ней
JIинии cEGc, Itоторая строится
тем ,ке сшособом, с той разни-
цей, что вершиЕа rrарабольт об-
ращеЕа в другую стороЕу; оЕа
может лежать также Еа лцЕиях
Nlo п пlО, описашЕых шересе-
чеtrием GL ло другуrо стороЕу
параболы 1(1f.

Следующая часть второй
кЕиги <<Геометрии) посвящепа
цахождеЕию Еормалей и каса-
тельных к кривым с помощью
алгебраическоIо метода, что со-
ставляет одЕо из важнейших
математических открытий,Ще-
ItapTa.

Наряду о..задачей оtrределеЕия максимумов и мцЕиrцr-
мов фупкций и с определеЕием условий с5щесrво"айя
ItратЕых корнеЙ алгебраического уравЕеЕия аадача об
отыскаЕии ЕорIшали и касательцой к кривой явилаOь про-
9д9у_ои, решая которую математики первой поJIовиЕы
ХYII в. разрабатьтвали диффеРОЕциддбg5lе }I€TopI и ва-
Itладътвали осIIовы дифференциальЕото исчислеЕия. Реше-
Еием ее занимались выдающиеся математЕки атоIо пеDио-
да, в том числе Ферма, ,Щекарт, ,Щезарг и Роберваль. Иriен-
цо в связи с решеFием вадачи о касатедьЕых равгоредсяспор межДу этими тремя JдIеЕыми, отразившийся в пере-
писке, которуЮ оЕи вели через посредотво Мерсеппа. Эта
задача особешцо иЕтересовала Щекарта в связи с оптиче-
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0кишrlr исследовапйямй: решсЕие се Itасалось вопроса 0

форме rr0всрхшостII лиIIзы и об отраяtеrlии лучей.
f{eKapT ,шрсдJIожил два метода прOвсдсuия касатель-

ных к кривой; один из пих описан в <ГеолrетрииD и полу-
чсu быlL, видимо, до 1629 г.

,Щеrtарт IlаIIиlIал с утвер}кдепия, что (для разыскапия
вссх свойств Ittr)ивых достаточIlо зfiать отношешие ]]сех }Ix
точек к точкам прямых и способ проведеЕия других ли-
llиi.il, пересекающих кр}Iвые во всех этих точItах под прrl-
lt{ыми угJlамш)) [там же, с. i]41]. fIоэтому оп сIItrIтал, что
l|c(), что требуется из uачаJr учеLIIIя о Itрившх, булет исчср-
llallo, еслLI предJIожить общий сrrособ проtsедеция пopMaJIlI
в lLrобоЙ точке ItривоЙ. кИ я смею crtaзaTl,,- ]lисаJI otl,-
IIто эта задача является наиболее полезной и общей пе
только среди известIIых мше, Ео также среди всех тех за-
длч, которые я rtоr,да-либо нtOлал зIIать в геометрии)
[там же, с.342].

3адача решается с помощью предложенЕого ,Щекартом
мстода пеопредеJlеннr.rх коэффициентов, который позже
сыград важrrейшую роль в математике. Он осповывается
Iтa том, что если имоет место то}кдество двух алгебраиrIе-
ских полиIIомов, то их коэффициеIIты при члеIIах одиIIа-
rtовой степени тождествеЕно равпы между .собой.

IIусть DE (рлс. 10) - некоторая кривая u С - точка
rra ней. Требуется провести через точку Еормаль rt этой
кривой. Предположим, что задача решепа и что Р(р, 0) -
это точItа пересечешия искомой нормали с осью абсцисс.
Из семейства окружностей с цеIrтром Р выбирается тfl,
у которой две точItи пересечения с данной кривой слива-
ются в одну, т. е. в точку С(сr, сr). Коордипаты точек пе-
ресечеЕия определяются прц совместЕом решении урав-
неций данной кривой и окружtrости (r-р)"*а':
:(с,-р)'*сr'. При этом одна из цеизвестЕых, нацример и,
исклютIается II подучается уравЕеIIие с двойпым KopEe}I
вида (z-c)'l(z) :0.

,Щекарт приравнивад левуIо часть этого уравIIеЕия rо-
лиЕому степеIIи, IIа две единицы меньшей, с неопределен-
rrыми коэффициентамц a"i, т. е. в тождесrве (r-а)"l@)-

11-z

:(r_.а)" Io,r' приравниваются rtоэффициеЕты чденов
i:0

одипаrtовой степеЕи. При этом пол}4IаIотся уравЕеIIия,

t80

опрелсллIощие коэффициепты Сr; П ИСКОМО0 зIIачеЕпе Р.В.качестве лп_рлмера приводится эллипс СВ (рис. t1),
rде ДМ:r,, СМ:а, РА:u. Его уравrrеЕие имеет вид
r'--ry-ry2!q, а уравЕеЕие окружЕости с IцеIIтром в Р и l
l)а/{иусом PC:s запишется в виде a2:g2-(u-y)r.

,Щ_екарт рассматрива;I также случаи ,rарiбой, Itонхои-
.'1ы Никомаха (без вычислений) ш <.rетырех IIовых родов()валов, употребляющихся в оптике)), которые впоследст-
l}пи полJдIили пазваЕие (овалов ,Щекарта>. Последние оп

Рuс. 10 Рuс. 11

ltриводил для доказательства того, что ((предложеЕЕое
:|лесь рассмотреЕие Itривых линий ЕебесполезЕо).

ltостроеЕие первого из этих овалов следующее: <В пер-l}ylo очередь,- писал ,Щекарт;- проведя промые rд п-iR(рис, l2), пересекающиеся в точке .4'безразлично под ка-tiIIми углами, я Еа одпой из Еих беру произвольную точ-lty l'; при этом я возьму ее дальше Ь, точки А илп блцжеtt rrей в аависимости от того, хочу ли я получить эти овалыбольшими или меЕьщпмп.' ИзЪо"й Л];;^";;;Й;,I описъ.IваЮ окружЕостЬ, проходящую Еесколько дальше,::iT /., например через ToiKy Л. Затем ив точклI 5 я про-ltoжy прямую 56, пересекающую другую прямую в точ-lte б таfi, чтобы Аб бътла меЕьше .4j , некоrоропr люболrотпошении, и если желательЕо полъзоваться этими кри-ltыми В диоптрике' то имеЕпо в том отцошеЕии- Koтnnno1,Iзмеряет преломлецие_. Ватем Еа лиЕии FА, с,"й,";;;;;;;l,де Еаходится точка 5, я беру произвольЕ"rIur oOpurooi ЪЙточку G, т. е. так, чтобы 
-i""ii-дr-" с7 ,,Ъ_iй-;;"*;любом даIIЕом отЕошеЕии. зrrе* Й "й", дв'i а"Б, Ёаlравную GA, п из цеЕтра G описыва. Ьору*оость радиу-
t81
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0ом, равным fid; эfа окружЕосtь 'пopeceltaeT друryю. ок,

руй"Ъ".u с обеих сrоро, в точке -1, являющейся одпой из
тех точек, через коrорые должен шроходить uервц из ис-
,йьr* ouuoou. ,Щ,алее, я сЕова описываIо из цептраД окруж-
ность? uроходящую вблизи точки 5 по ту или друIую ее

стороЕу, цаtrример через точкУ 7, и, проведя прямую 78

,rарЪллеоu"о 56, из цеятралG ошисываю друryю окруж-
ность радиусом, равIIым .RВ. Эта окружность переOекает

окружцость, проходящую через точку 7, в точке 1, опять-
таки припадлежаrцей ,t ,"сrrу точек того же овала, И так

Рuс- 72

можЕо пайти сколько угодЕо других точек, сЕова IIроводя

fiDчгие шаDаллельные 7в лиЕии и другие окружЕости с

цЪ""роr" Ъ' п, G> [там же, с. 353].
С некоторыми измеЕениями в построеЕии поJIучаются

и три других вида (овалов,Щекартал.
овал ,щекарта - ато такая плоская кривая, у которои

DасстояЕия Г1 ll Tz любой ее точки И от двух даЕЕых то-

чек Л и G (фокусов кривой) удовлетворяют соотЕошеЕцю

пrl*rпr2:а,

tде п1 rп и а - цостояЕные числа.

к пим ,щекарт пришел в свяви о оптиqескиши иссле-

довациями u поисr,а-х кривой, Itоторая шреломляла бы

JIучи, исходящие из одной точки, так, что trреломллеЕЕые

оу""'оро"Одили бьТ через друIую даЕЕую точку. Овагьт,

рu"смоф""ные f{eKapToM, обладают имеЕЕо таким свой-
ством.

Если нормаль к такой кривой в произвольцой точке И
образует о rr и Г2 }ГJIЫ1 сиЕусы которых отЕосятся между
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собой, как m/п, т. е. ecJrи овал равделяет две среды с пока-
:}Ателем преломлеЕия mfп, то лучи, выходящие из Р, пре-
jtомляясъ, проходят через G.

Щекарт доказал это и рассмотрел вопрос, связанный с
практикой мастеров, заЕимающихся шлифовкой стеко.ц,
тtоторый оЕ оIIустил в <<Щиоптрике>. <Указав там,- rтисал
()тт,- т119 стекла, которые в равной шrере собирают все про-
ходящие через Еих и исходящие из одной точки предмета
.пучЕ в некоторой другой точке? мотут быть разной формьт,
и отметив, что те из этих стекол, которLIе весьма выпуклы
с одuой стороЕы и вогЕуты с другой, обладают большей
зажигательной силой, чем стекла, равповыпуклые с обе-
их стороЕ, которые, Еаоfuрот, л)Еше для очков, я, учиты-
I}ая трудЕости, представдяемые для мастеров их шлифов-
тtой, ограничи.цся в ,,Щиоптрике" рассмотреЕием лишь тех
стекол, Itоторые считал Еаилуqшими с практической точки
зреЕия. Поэтому, чтобы в теоретической части атой науки
больше Ее оставалось Еичего пожелать, я должеЕ еще вы-
яIснить форму тех стекол, которые имеIот олп), из IIоверх-
rтостей сколь уIодЕо выпуклой или вогпутой и тем Ее меЕее
собираrот все исходящие ив одной точки или trараллеJIьЕые
"тrучи в другой точке. Я должен буду также выясЕить
форму стекоJI, даIощах то же самое, Ео илп одиЕа-
rtово выtýlкJIых с обеих стороЕ, или же таких, что выпук-
.,тость одной из атих IIоверхно,стей находится R даЕЕом от-
ЕоIпеЕии к выпуклости другой> [там же, с. 361].

Вторая кЕига <<ГеометрииD касается распростраЕеЕия
ивложеЕЕого метода Еа трехмерньтй случай. Щекарт
вскользъ указаJI, что IIростратIстRеЕЕую кривуIо можЕо
представить с помощьIо ее Iтроектировапия Еа две вваим-
tlo перпеЕдикулярЕые плоскости (шроведя из каждой точ-
ки рассматриваемой кривой по два перпеЕдикуляра к
лвум пересекаюIцимся пол прямым Yглом п.поскостямD.
Тогда ((коЕцы этих перпеЕдикуляров описывают лве лпу-
Iт,те кривые - rro одвой в кахtдой из этих плосrrостей. Все
точки последЕих кривых можЕо определить и отIтести к
точкам прямой, общей этим двум trлоскостям, по вышеиз-
ложеЕЕому способу, а благодаря этому будут вполЕе оII-
DеделеЕы Е точки кривой, имеющей три измереЕияD
[там же, с. 366].

f{eTtapT добави.т, что проекщии пормали к простраЕст-
вепцой кривой являются Еормаляци к шроекциIт кривой,
что, очевидtrо, ЕеверЕо. Он не ввел также необходимых лля
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tIостроекия аЕалитическои геометрии в trpocTpallcTвe по-
нятий коордиI]ат точки и уравЕоЕия поверхЕости, которые
были введеЕы поад}Iее.

Третья книга <Геометрии)) содержит общую теорию
решения уравнений, причем в качестве вспомогательЕого
средства примеЕяются Iеометрические места, paccмoTpe}I-
Еые в предыдущих разделах сочинеЕия. Щекарт Еачал с
высказывания о том, что для шостроеЕия любой задачи
с"тIедует всеIда стараться вьтбрать наиболее простую кри-
ByIo, позво;iIяIощую решить эту задачу. Он намеревался из-
ложить правила, которыми ЕужIrо при этом руItоводство-
ваться.

О:\нако предварительао Щеrtарт считал необходимым
привести пекоторые сведеЕия о природе уравнений. В этом
ра3деле содержатсfl результаты, представляюlцие собойr
цеrrrrый вItлад в развитие теории уравнений.

В XVI в. в этом нашравлении уже были сделаЕы зЕа-
читедьные успехtrт, из Itоторых тлавный - решешие куби-
ческого и биквадратичЕого уравпений. Важнейший этап
в истории математики знамеЕовала алrебра Виета. Нача-
ло ХYII в. озЕамеЕовалось новыми достижеЕиями в изу-
чешип свойств уравнеший и их корпей, приrrадлежаш{ими
Т. Гарриоту (1560-1621), А.Жирару (1595-1632) и Де-
карту.

Уравпения ,Щекарт определил как суммьт, составлен-
ныс шз Еескольких члепов, которые частью известtrы,
а частьIо неизвестЕы и из которых одни равны другим
или }ке, дучпIе, которые, будучи рассматриваемы все вме-
сте, равны шичему. ,Щскарт подчеркивал, что (уравI-tетIия
часто чдобЕее рассматриRать именЕо последЕим образолr>,
т. с. в виде р (r) :0.

,Щалее выясЕялся воtrрос о том, сколько корней мо}кет
шметь лIобое уравтIение, Отве.rая }Ia этот вопрос, рассмат-
ривавшийся также }Itираром в 1629 г., ,Щеrtарт сформули-
ровал теорему о том, что число корней уравЕепия равпо
числу единиц в наивысшем показателе стеtrени, утIитываяI
как положительпые (кистинные>) и отрицатедьЕые
(кложные>), так и мнимые (<воображаемые>) Itорtrш, хотя
природа последЕих для ,Щекарта, как и для друrих совре-
меЕных ему математиков, бьтла тrеясной, Справедливость
этоii тсорсмы мотивировалась тем, ч.го при шеремно-
же}Iии t? двучленов вида I-а получается уравIIение
п-й степеЕи; в случае <воображаемых корЕейD, коriорые
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fleKapT рассмотреJI песколько fiиifiе? ЕедостаюЩие можilо
llримысдить.

Рассматривая случай положштельЕых корЕей,,Щекарт
утверждаJI: <<3найте, что I](1якое уравIIеЕие }tожет иметь
столько же различЕьтх корней шли же значений Ееиавест-
tтой величиЕы? сколько последЕяя имеот измерений; ибо
осли, Еапример, rrриЕять r равншм 2, и-лп же I-2 равЕым
1Iичему? а также r:3 пти же g-3:0, то, перемЕожив оба
l)ти уравнения r-2:0 и g-3:0,
N.tы получпм

rх-5r*6:0 или же rх:5а-6,
.уl)авIIеЕие, в котором величиЕа l имеет зЕачеЕие 2 и вме-
(iTe с тем зЕачение 3. Если приЕять еще, что х-4:0,
Il умножить это выражение Еа

хl,-5х*6:0,
,го мы получим

l,'-9rr*26х-24:0,
/(pyloe уравшеЕие, в котором r, обладая тремя измереЕия-
\l lI, имсет вместе с тем три значения, а именtrо 2, 3 ш. 4>>

I тaM же, с. 369-370].
Аналогично рассматривается случай отрицательных

rtорней; по терминологии Щекарта, оЕи ((ложны, или же
NTOIlbme, чем ЕичтоD. Если доЕустить, что ((l выражает со-
боr,1 также Еедостаток какой-нибудь величиЕьт, скажем 5,
,I() мы получим r*5:0>, и есJrи умножить z*5 ша преды-
l(ущес уравIIешие r'-9rr*261-24--0, то по,цrчится

rо-4п'-\9пr*106z*120:0, (II)
,I. е. (уравЕеЕие, у которого четыре корня, имеЕtrо три ис-
,|,ltЕцых - 2, 3, 4 п одил ложный - 5D [там же, с. 370].

Щекарт утверждал даJIее, qто стеIIець уравЕеЕия, име-
l0Iцего кореЕь о, можЕо поЕизить Еа едиЕицу, разделив
(,1,o Еа двучлеЕ х-а1 а в cJýгIae Еескольких корней - Еа со-
()тветствуIощее число едиЕиц тем же сшособом. Справед-
,rlIIBa и обратпая теорема: еGIIи такое деление Еевовможflо,
,|,() & Ее является корЕем уравIrеЕия. Так, уравнение (II)
\,lожет быть разделеЕо только Еа двуqлен;ы I-2, I-3,
.r,-4, r*5, Ео Еи на какой ивой двучлеЕ того,fiе вида; (это
llоItазывает, что оЕо может иметь лишь четыре корня: 2, 3,
4, п 5',>,

Щалее Щекарт переходит к вOпросу о числе положи-
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числу единиц в наивысшем показателе стеtrени, утIитываяI
как положительпые (кистинные>) и отрицатедьЕые
(кложные>), так и мнимые (<воображаемые>) Itорtrш, хотя
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п-й степеЕи; в случае <воображаемых корЕейD, коriорые

t84 t85

fleKapT рассмотреJI песколько fiиifiе? ЕедостаюЩие можilо
llримысдить.
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Щалее Щекарт переходит к вOпросу о числе положи-



tельЕых и отрицательЕых корЕеЙ уравЕеЕия в зависимо-
сти от аIIаков коэффициентов: <<ИстицЕых корней может
быть cTo;rblio, сltодько рав ]] IIем измеЕяются вцаки * 

" -,
а ложЕых столько, сколько рав встречаIотся цодряд два
зЕака * или два зЕака -> [там же, с. 371].

Не вполне четкая формулировка ((правила зпаков> ,Ще-
карта вызвала критику, цосле чего он утотIцил ее: в случае
мЕимых (невозможных) корней следует сказать, что чисjiо
положительных корней лишь может быть (а пе должно)
таким же, как число церемец зЕаков. Скаутен в своих KONI-
мецтариях rt <ГеометрциD утверждал, что ,Щекарт вообщ.l
рассматривал тодько уравIIеЕия с действштельЕыми
корЕями.

Разъясцяются также слособы преобрааования коэффи-
циеЕтов уравЕеЕия таким образом, чтобьт корЕи ивмеЕили
зЕак IIа обратпьтй, были увеличены или умеЕьшеЕы.

<Легко далее сделать так,- писал ,Щекарт,- чтобы все
корЕЕ одЕого и того же уравЕеЕия, бывшие ложЕыми,
сталп истиЕЕыми, и вместе с тем всо бывшие истиЕЕыми
стаJгff ложЕыми; имеЕЕо, это можЕо сделать, измеЕив Еа
обратные все зЕаки * или -, стояцие Еа втором, четвер-
том, шеотом и других, обозначаемых четЕыми числами мес-
тах, Ее измеЕяя зЕаки первого, третьего, пятого и им по-
добных, обозsачаемых ЕечетЕыми чиGпами мест) [там же,
с. 37t]. Так, уравневпе (II) послё этого прейразовапия
цримет вид

rL* 4r" - t9a'- tO6c- 120:0. (II I)
Оно будет иметь одиЕ положителькый кореЕь 5 и три от-
рицательЕых: -2, -3, -4.

,Щля того чтобы, IIс зIlая зтIачсния корней, увеличить
или уменьшитьихша какую-Еибудь известЕуIо величину,
кужЕо лишь взять вместо ЕеизвестЕого корЕя другоtl
<больший или меЕьший, чем первый, Еа эту самую велш-
IIиЕу, и trодставить еIо везде вместо первоIоD [там же].
Так, ураввение (III) после подстаЕовкп п:U-3 примет
вид

у'-8у'-у*8:0;
положительшый корень его еоть 8, что превышает преж-
ний па 3.

Щалее Щекарт показал, что, ((увеличивая истиЕIIые кор-
ни, мы умеЕьшаем JIожЕые и наоборот)), имея при этом в
виду абсолютЕые зЕачепия корней )aравЕеЕия.
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Приводится также правило преобразовu""1 1:ч::g
чDавIIеЕия. с помощью которого удаляетоя его второи
i,;;;;-;;;pu""oo ф"ryр"роuЪло уже у виета. примером

олужит, в частЕости, JapaBEeEEe

уо * 76ув *7 7у2 - 4у - 420 :0,

I(oTopoe с помощьЮ подgтаЕовкп z-4:! сводитоя к урав-
IIеЕию 

zo_ 25z"-60z-36:0,
lit}pEи которого суть -3, -2, -|, +в,

-,Щля 
тоrю чтобы удадшть второй члеЕ уравЕеЕия

rL -2аr" * п' (2а" - с") -2аз r* ао :0,

)rмеЕьшаем корЕи ria|/za и, полагая t--z*||,a, получим

zr*z, (,/ 
"а"_с") -z 

(аr*ас') f (5oll{.6) - ('/ oo'""1:g.

полезным, шо словам Щекарта, оказывается также
lll]aBилo, по которому (можЕо сделать, чтобы все лопtные

lioDEE чDавнеЕия стали истиЕЕыми, Ео истиЕЕые не стаJIи

б,r' лойвыми>. Хотя отрицательЕые ItорЕи Есиз,|lсст]lш,

.,|огко составпть, утверждал оЕ, приблизительпое суждешие

tlб их величиЕе и взять затем величиЕу, превосходяпIую

llx пастолько, итrи же больше, чем требуется,_ Вопрос

,; "р;;;ц;; дЪй"r""r.оьЕых корЕей ;rравпепия обсуrкдал-
(,,l вtrоследствиЕ *оiпrЪr,u,оро* <Геометрииlr Щебопом,
\"I. Роллем, Ньrотопом и др,

,Щекарт ввел такжо ряд других подстаЕовок, с шо]ъ{ощью

liотоDых можЕо, Ее зЕая корней, их }rмЕожать и делить,
;;i;;ь;-Б;Ёй" и иррационалъпьте коэффтrциенты

чравIIепия к цельтм числам и т, д,
Так, в уравЕеЕии

Iз _ I2{T +#r_ ,fu :О
пrоrriпо устраЕить иррациоЕальпые и дробные коаффициеп-

ты, полагая ! : t{5, u затем z:3a п подучая уравЕеЕия

Y"-\y"*"u /ny-8/n:0

z"-9z'*26z-24:0.
Il

'l':rlt как корЕи trоследЕего суть,3, 3, 4, 1о lоJ"ч прсдЫлУ-

ll1его'/r, 1,1/g, ОКОРЕи первого '+{т,'+/г, +{5,
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Эти ре_зультаты бьтли, впрочем, получены ранее Гар-
риотом и Виетом.

Вводя*потrятие <воображаемых)), т. е. иррациошальных
корней, ,Щекарт Iоворил: кКак истинные, так и ложЕые
корЕи IIе всегда бывают действительЕыми, оказываясь
иЕоIда лишь воображаемыми. Щругими словами, хотя всег-
,да можно вообразить себе у ка}кдого уравЕения столько
корrrей, сколько я сказал, но иЕогда не существует ни
одпой величиIIьт, которая соответствует этим вообраrкtrо-
мым корпям. Talt, шапример, хотя у уравнепия

rв-6rх*l3z-10:0
мо}кно вообразить себе три корня, но ша самом деJIе оно
имеет только одиЕ действите.lrьныii, имеrrно 2. Что ка-
сается двух других корней, то скодько бы их ни увеличи-
вать, умеЕьшать или умЕожать так, как я только что
объqснил, все рав_но их не удастся сдедать иtrыми, чем
воображаемымп> [там же, с. З79].

,Щекарт поставил далео проблему приводимости, т. е. во-
прос о tsозможности представить целую рацио}Jальную
функциrо l @) " рациоЕалыrьтми rtоаффициептам, u uЙде
произведения таких же функщиft |r(r) t J"@),- вопрос,
ttоторый занял важrrейшrее место в высшей алгебре.

Решая rtубическое урав}Iение, ,Щекарт предлатал пI]еж-
де всего устрirни.tь дроби и иррациопальные величины,
а затем, рассматриваяI дс"тlители свободгrого чдена? rrайти
двучJIеЕ впда r*a (где с - одиЕ из этих де"lтителей), на
который мо}кшо разделйть урав}Iение? т. е. выяснить во-
прос о цроtsодимости этого уравIlепия. В таком сJIучае,
утверrfiдаJI ,Щекарт, задача явдяется гlлоской, т. е. мЬжеr
быть построена с помощьIо циркуля и линейки.

Tart, в уравнепии

уu*ВуЦ*724у2-64:0,
которое MoжIJo рассматривать KaIt кубичестtое относитеJlь-
ттолу', исследул делители свободноIо члеЕа !, 2, 4, в, 16, з2
Tr 64, rтайдем, что левая часть делится на yi-!B,' и'данное
ураRнеIIие будет сведено к следующему:

ynl\y'*4:0.
TaKrrM же образом, дсваrI часть уравнеIIия

yu* (а2-2с') у"- (оО-r") у2- (aB*2ooc'la'cL)':g
188

----l

il{ожет быть раздедеЕа }Ia у2-(а2*с2), шосле чего оЕо прп-
лlот вид

уО* (2а2-с2)у"* (аL*а'с') :0.

Если же такото двучлеЕа найти Еельзя, то задача, за-
ll1,Iсящая от даtrЕого уравЕения, Еесомненtrо, телесная и
l)ошить ее можЕо только с помощью коЕических сечений
ll.]Iи кривых более высоких степепей. <После атого,- писал
/[ortapT,- бьтло бы Ее меньшей ошибкой пытаться ее trо-
(],|,l)оить при помощи лишь кругов и прямых линий, чем
llI)1.1меЕять конические сечения к IIостроеЕию задач, для
liот()рых требуются только круш; ибо в конце концов все,
,|,1,o свйдетеJIьствует о каком-либо незrrаrrии, Еазывается
,,lltltбrtoй>) [там же, с. 3В2].

В случае уравЕения четвертой стеIIеrlи шосле удалешия
7цlltlбшых и ирращиопальных коэффищиентов ищется дtsу-
,1.1rOп, дедящий левуrо часть, после чего уравнение сводит-
t,ll rt rtубическому и решается описанЕым выпIе путем.
l']с,ttш же такого двучлеЕа шайти нельзfl, то IIужшо удадить
ll,r,rrpoй член уравЕеЕия и свести его к кубичесItому,

Щекарт не разъясняет необходимуIо для Dтого trроце-
ityру, одЕако, судя шо рассуждению CTtayTeIIa в латинском
ll:l/(ilнии <ГеометрииD, в основс ее лежа.tт метод неоrrреде-
.,l (lItпых коэффищиентов.

Отстода ((легко узцать все корпи прелложенного урав-
ll(]Iтия и, следовательЕо, IIостроить задачу? решение кото-

1roi.t содержится в IIем, польвуясь липIь кругами и прямы-
,\,l14 "циниями>l [там Hte, с. 3В5].

Например, так как уравпеIIие

r"-4t'-Вr*35:0
(,It()дится к уравIIению

yu-Byn- 124у'-64:0,
l{()pcнb которого у":76, то исходное уравIIсшис представ-
,llrtcTcя в БLfде

12-4rl5:0

r"*4rl7:0.
Itортrи Dтих уравшеrlий тtомплекспые: )1'[:| и *!-r-l-X
/[екарт писал: кТак как у обоих посJIедних уравпепиii мы
lrc найдем пи истиЕных, Еи ложных корЕей, то из этоIо
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узЕаем, что четыре корЕя того уравЕеЕия, из которого
получеЕы даЕЕые,- воображаемые. Задача, для которой
бьтло пайдеЕо уравЕеЕие, по шрироде своей плоская, но
оЕа Ее может быть построеЕа Еикоим образом, ибо даш-
Еые величиЕы входить в таком сочетаЕии не могут> [там
же, с. 3В6].

В качестве примера, позволяющего лучше (уясЕить
всю пользу этоIо шравила>, ,Щекарт рассматривает древ-
ЕюIо аадачу Еа (BcTaBKyD: между двумя данЕыми прямы-
ми проводится отрезок даншой длиЕы, который (или про-

дол}кеЕие которого) прохо-
дит через даЕrую точку.
Задача эта тIриводится в
сочиЕении Пашша шод Еаз-
ваЕшем (задача Геракли-
та)).

Пусть даЕы квадрат AD
(р"с. t3) и прямая В1l.
Требуется продолжить сто-
рону lC до Е так, чтобы
ЕF:NВ. Пашп rrокавал,

что если trродолжить ВD до G так, чтобы DG:DN, описать
окружность с дшаметром BG п продолжить trрямую ДС, то
оЕа тIересечет окружЕость в искомой точке Д.

Щекарт, заметив, что ((тем, кто Ее зflаком с этим IIо-
строеЕием, пайти еrо будет довольЕо трудЕоD? дает аЕали-
тическое решеЕие задачи.

оп полагаеr DF:r. Если BD:DC:a, ЕF:с, то

CF:FE:FD:BF,
илп (a-r) /с:r/ВF. Отсюда ВF:сrl@-r) .

Так как треугольЕик BDF прямоугольныir, BF2:BD'+
lDFz, т. е.

С" r' / ( а" -2ar* r") : а2 * trz,
откуда

хО -2ах' * (2а' - с" ) х" -2о" r* аО :0.
Утtазанньтм выше способом получим

r: DF : *"+

i1/
Рuс, 13

_{ffi
t90 t9t
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ffekapT отметил, что если взять в качестве trеизвестfiо-
lo DG, то получить )aравЕеЕие быпо бы значительЕо труд-
шее, хотя решить его легче.

Этот раздел <<ГеометрЕи)) вавершается разъясЕеЕием
общего геометрического сцособа решения уравЕений 3-й
ц 4-й степени. Их корЕи строятся с IIомощью двух коЕи-
qссItих сеч+ний.

3д9сь flекарт г{уrеJI пр€щшествеЕЕика в лице вЕамеЕи-
того учеЕого и rrоэта ХII в. Омара Хайяма. Этот любо-
lIытпый историко-шаучный факт, освещенный А. П. Юш-
l(свичем [219], дает цеЕЕый материал для размышлений
отЕосительпо путей развития математической мысли. Еще
pal] выясЕяется, что блестящие идеи для их успешЕоIо
l}цедреЕия в Еауку ЕуждаIотся в блаrошриятЕых вЕешЕих
условиях; шри отсутствии последЕих оЕи MoIyT уIасЕуть?
]r0 оказав существеЕЕого влияЕия Еа развитие матема-
тдItи.

Уравнения 3-й и 4-й степени прежде всего преобра-
зуIотся соответGтвеflЕо к виду

z':*apz*a"q

za:*apz'*a'qz*a'r.

zs:*pz*q (I) и zД:=Lpzz*qz*r (l|).
Рассмотрим (I). Щопустим, что шарабола Д,4G (рис. 14)
y}Ite описаЕа, и пусть ACDKL-тт ось, Д -вершиЕа}а (плп .1) - параметр парабольт (буквально: ((прямая
tlTopoпa>) , АС естъ еIо половиЕа, а точItа С, т. е. фокус,
Jl е}кит вЕутри шараболы.

Отложим CD:n/zp. Если р}0, то С и D лежат trо одЕу
()ll,opoнy от /, а в сJIучае р<0 - rrо разЕые стороны. ЕслЙ
р:O,тоСпDсовпадут.

Из точки D_ проведем rrрямую DД перпендикулярЕо
()си, причем DE:'/zQ. Из точки Д, как из центра, радиу-
сом ДЕ проведем окружЕость FG. Точки пфесеченЙя
этой ._окружЕости с параболой дают решеЕие уравЕе-
пия (I).

Так как эта окружЕость ДG может пересекать парабо-
ду или касатьоя ее в одпой, двух, трех или четырех точ-
Itax и так как в этих точках возведеЕы перIIеЕдикуляры
к осям, мы получим все корЕи уравнеЕия-как IIоложи-
тельЕые, так и отрицательЕые.

и
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Если g}0, то IIолоЕ(ительfiые корЕи IIредставляlотся
rrершендикулярами, проведенЕыми к оси с той же сторо-
ны, что и Е - цеIIтр окрулtЕости; например Дl,. Прове-
деЕЕые с другой стороЕы, Еапример, GK- отрицательны.

Если q{0, то, наоборот, отрицательные кOрЕи нахо-
дятся с той же стороЕы, что и Д, а шоложительные - с
IIротивоположsой.

Наконец, если окружность и парабола Ее IIересекают-
ся и Ее касаются ви в одной точке? это озЕачает7 что Rсе
корЕш квоображаемые).

Рuс. 14 Рuс. 15

Рассмотрим (II), т. е. уравнеЕие четвертой стегrени.
Пусть r>0. Необходимо, как и рапьше, провестлт .4Д
(рис. 15) и отложить с одной стороЕы AR:r, а с друголi
,4,ý:1. Затем, описав окружЕость Ллtlý с диаметром ЛS,
Еужно восстаЕовить из точки .4 перпендикуляр ДН к ДS,
продолжив его до пересечеЕия с окружЕостью ДД.9 в точ-
ке /1. Получим ЕН- радиус oкpyжtrocTll ДffG с щент-
ром Е. Точки ее пересечеЕия с параболой дают решеЕие
уравЕеЕия.

,Щля доказательства сказатIЕогO,Щекарт ilредполагает,
что GK:z (рис. 16). Тогда дК:z", так как G есть точка
парабольт с удвоенным парамотром, равЕым 1. Тогда

D I( -- Е М : А К- (дС + С D ) : 
"" -l 1 

"р -' / 
",

Отсюда EM2:zL-pz2-z2*t/ ьр2*'/"р*'/ь. Но так как
DE:KM:l/rQ, то GM:z*L/"q и GМ":z"*qz*l/цQ'.
но GEr:EMr*MGz:zL-pz2*1/ цр2*|/"р*|/ o*qz*n / oq".

l92

,д: f
I-Iаконец, так как НД яъля.ется средшей цроrторцио.

rritltbrroй между ,4лS:t л ДR:r, то НД:'| r.
Отсюда Н Е" :Е А"* g Дz :t l nq2 *t l bpz*l l 2р*r/д*r. Но так

Kttlt HE:GE, подучим
z" - р z" * qz* | 

l щ' *' f ор" * | 

l zр l' / о:' l aQ' *' l ор' *' l о* l 
| 2р *r.

()тсюда хЦ:рz2-qz*r.

Из треуrольgика ЕDД следует

Е д" :Е D" * D Д" : (' / 
"Q)" 

* (1 /,р*. f 
") 

",
()ткуда

Рuс.16 Рuс. 77

1"t.1, 1Tq"+TP"+TPiT

а

I

Следователъно, GK:z есть кореЕъ этого уравнеЕия, что
ш требовалось доказать.

Приведенное выше rrостроеЕие ,Щекарт примеЕяет для
l)сшеЕия задачи о ЕахождеЕии двух средЕих пропорцио-
llальЕых между даЕЕыми прямыми а и q (рис. t7).

Пусть одЕа из Еих, а имеЕЕо q, trриЕята за Ееизвест-
IIую z. Тогда aIz:z:z"fa:z"/a:zЗf а2.
()тсюда

q:zula' или z':a2Q.

IIоэтому если даЕа парабола FДG с осью ДСL, ДС:|lzа,
СЕLДL, CE:|lzQ и иа цеЕтра Е радиусом ЕД ошисаЕа ок-
I)ужЕость ,4.Д, пересекающая параболу в точке F, то FL
l LД-искомые средЕие пропорциоЕальЕые.

Fторой пример? Еа котором ,Щекарт продемоЕстрировал
rlвой метод,-ато задача трисекции угла. Уравнение, от ко-
7 Г, П. Матвrевская t93
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парабольт с удвоенным парамотром, равЕым 1. Тогда

D I( -- Е М : А К- (дС + С D ) : 
"" -l 1 

"р -' / 
",

Отсюда EM2:zL-pz2-z2*t/ ьр2*'/"р*'/ь. Но так как
DE:KM:l/rQ, то GM:z*L/"q и GМ":z"*qz*l/цQ'.
но GEr:EMr*MGz:zL-pz2*1/ цр2*|/"р*|/ o*qz*n / oq".

l92

,д: f
I-Iаконец, так как НД яъля.ется средшей цроrторцио.

rritltbrroй между ,4лS:t л ДR:r, то НД:'| r.
Отсюда Н Е" :Е А"* g Дz :t l nq2 *t l bpz*l l 2р*r/д*r. Но так

Kttlt HE:GE, подучим
z" - р z" * qz* | 

l щ' *' f ор" * | 

l zр l' / о:' l aQ' *' l ор' *' l о* l 
| 2р *r.

()тсюда хЦ:рz2-qz*r.

Из треуrольgика ЕDД следует

Е д" :Е D" * D Д" : (' / 
"Q)" 

* (1 /,р*. f 
") 

",
()ткуда
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1"t.1, 1Tq"+TP"+TPiT

а

I

Следователъно, GK:z есть кореЕъ этого уравнеЕия, что
ш требовалось доказать.

Приведенное выше rrостроеЕие ,Щекарт примеЕяет для
l)сшеЕия задачи о ЕахождеЕии двух средЕих пропорцио-
llальЕых между даЕЕыми прямыми а и q (рис. t7).

Пусть одЕа из Еих, а имеЕЕо q, trриЕята за Ееизвест-
IIую z. Тогда aIz:z:z"fa:z"/a:zЗf а2.
()тсюда

q:zula' или z':a2Q.

IIоэтому если даЕа парабола FДG с осью ДСL, ДС:|lzа,
СЕLДL, CE:|lzQ и иа цеЕтра Е радиусом ЕД ошисаЕа ок-
I)ужЕость ,4.Д, пересекающая параболу в точке F, то FL
l LД-искомые средЕие пропорциоЕальЕые.

Fторой пример? Еа котором ,Щекарт продемоЕстрировал
rlвой метод,-ато задача трисекции угла. Уравнение, от ко-
7 Г, П. Матвrевская t93



торого i]ависиТ ее решениеi zз:\Z-q, Оно реrrrается п()-

ресече}IIтсМ параболы ш oItpyжHocTII, как lI в I1рсдыдуп1Oм

с lуqfiо.

f.[lrял тоrО чтобЫ разлеjIить данrrыii уго;r 1fOP (prrc" 18)

trа TpIl частil, f{eItapT предлатает сдOлующее шострOсIrшс,

а хорду одrлой третп этсlй дуrи 1fQ:z? поJIу.Iим.j":|\_;ч,
ЩейсгЙтсЛо"о, ""r,n 

LllOP:a, то zNOQ=al1 о", N?,:
:2.ir, с116, так как рали\,с:t. Отсlода sin a/2:lJ siil cc;'[i,

-1rsin"a/6, чтО pa]]Hocll"lыIo уравIlепlIЮ (1:3Z_Z',

Pu,c. 1В Рuс. 19

f{лrя пострt)OнIrя z Щекарт Bt]oBb применrrл параболул 
_и

оr*рЬrr"""о (рис., t9). Пусть FдG -- rr.trрабо,T а с clcbro ,4СД,
1{араN{стр дат]utlll ,rupr.bou", есть t; Сд:'/", _C,D:'/",
пЁ:,Лl, ,л DЕ:|lzQ.описываелr oltpy}Kнocтb FАgG с п,еJlт-

ром Д и радиусом Eltr, которая пересекает параболу в Tottr-

ках Д, g, G. Эти три точки даю1] полоцtите,Tlьпые ,коршш

GK п gC I4 отрIlцательrrьтй корепь Д_L.

В качестве исltомой велIIчинът Z:NQ сдедует Взf[ТIr

мсшьшшii ив rtорней gc. TtopeHb GK равен NV, ч" с, хорде
одrлой ,реrr, пу"И, допоJIняIОщей лутУ 1VлQ_4 дч,j"ру?Ё1{{}-

"rr. 
n i*"pn*rb Лi, где Fr,LАD есть с}N{L{fl Qlf и 1fИ.

Щекарт утвер}кда.тI далее. что всс телссные за/{ааtII мо-

Iут быть сRедепы к построепиIо лдвух средпих проlIор*

]Iиоцальных и к трисекции утла. Это становится дсным,

t94 l95 7*

_
]
.:

l,r,]l1,1 \rl]eсTb, что, TtaK пOказано pambrrre: 1) Rсе такие за-
,]iilчlI ]\{с)],ут быть выраrrtены уравlIе}Iиями Iтe выше треть-
l,ii lr"illr чеr,вертсliт степеIlи, 2) все уравнеIIия четвертой
,,"гцшеЕiт л,тtlгут бытт, сведеЕы к квадратным с шомошlью
],l)\r|,][]i зlравrгсrrиr,i степеIIи Ее вышс третьей, 3) второй

,] lt)lI lill,тTx yTlaBTre,Hrrfi всеIда N{о}кет быть удалеrт.
L],,leлoBaтe",lbtr1o, Rсе таItие уравне}rия сводятся rr одной

! l:i (l.]l0дчIоIiцпх форм:

^З:-рz-fг1,
z',-pz*q.

zэ:PZ- Q.

i} первол,т c.Ilytlilc ]]о правIтJIу, ItoTopoe, по с.I!оRаNт Щекар-
, ,. iiпp/{arlt) приписа,lI Сципиону Ща"ль Ферро (1Z165-1526),
I l,i liopllfl IIоJIучаем выра}кспие

iill l,;:l,opol,t с.]Iучае, ес.пи Itвадрilт поJIовиIIы свободноl,о чл0-
,lit бO,,lbTlle одшоii трс:гl,т rtоэффrrциеrlта при z, шNIсем

l -|,,l l{TTZ-i/ -|о*

,, /'
п/

{т-"4

L7 /|п/
Y

!,,qllIr'-# 1 rt\ ^ ф2Ч t тq'-л,
'l'ittirlrl tлбрttзtlм, яIсно, rITo все задачи1 сводящIIеся к

]litrr]\i {т{rргым уравнеIIIIяN{, х[ожно постропlгь, обраrrдаясь
, iii)lltiTi(]cItITM сечепrIям .rIпшь д.irя,]тахо?ItдепLlя rtубичестtrтх
;ll1llloi.t шlJ IIеItотоj]ых дапных велиаIлIJI, т. с. лля построс-
:lIrll JцВУх среДj']lих Проltорцшоl{аJtЬНых мOЖДУ )ТII}Iи ВеЛI]I-
l l] i iiIl,trd п елr,rrrицей.

LX с,пучас, ссди в ураts.нениI,{ "З:рz*Q 
квадрirт пOлоRиIIы

l,,iio;1Tтo1,o члсlпtl пе прсRыIпает кчба одттой :r,poTlr коэффи-
i (\lLl,itr при z, доllyстим, TITo у окружности NQPN (ршс. 1В)

-г;
l,il,]lltyc N{): |/ +, а NP-\qlp. Еслr,r Itа}кдая ив дуг
\,|;r/r r,t /fИР разделена па трII равIIые tIлсти, то rrснолгыii
],,()|){]ttb ]rредст.il]дяется cyllмoii ]VQ:! /,NQP п NV:'/,NV]?.

i'Iакоtlец, IJ третьем с,тучае: jг. е. есди хЗ:рz-Q, прад-

;ij]l,it}iltпfr"1 IIто радиус NО:V ,, МП--Зqlр; тотда одцп ко-

i;r,.l[j, €CTII 1VQ, tt второЙ 1VИ. Это иnleeT место, есJIи квад-
Il;!,г lloJju]]иrrы свr;ý6дцllо10 члена мешьпIе rtуба одцной трсr\и
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коэффициеЕта IIри z, т, е, еслп (ql2)'<(л/3Ц. Иначе 1[Р
будет длинЕее диаметра и rrоэтому Ее может быть вписапа
в окружЕость. Речь идет о так Еазываемом Ееприводимом
слJпIае, когда в формуле Кардашо, выражаrощей корни
уравЕеЕия, шод зЕаком квадратЕого радикала стоит отри-

цательЕое число, IIо все корни
уравнеIrия являются действи-
тельЕыми.

Сделав несколько замечаrrий
о том, trочему телесIIые задачи
Еедьзя построить без помощи
копических сечевий, а более
сложЕые - без помощи каких-
либо друтих, болео сложных JIи-
ний, Щекарт персхолIIт It IIзJIо-
жению обrцего стrособа решIения
уравнений пятой и шестой сте-
петrи. Это общее правило состо-
ит в сведеfiии таких уравнениr1
к одtrому, корпи которого поло-
жителыIы, а именЕо:

yu - pyu l qyo -rуЗ * sц2 -ty * u :0,

где q> (pl2)".
Щекарт

руr{tЕости
дал еIо решение с помощью пересечения ок-

. alTL t2rl_u,_Z-U:---, , J - п2J 4п2ч

где

П:

и кривой, рассмотреIIной им ранее

пIу _y"l- \оч2д- t!= _1[u :0,l 2rY 'zlti I

Itоторая, как говорилось, вIIоследствии назвапа <трезубцсм>.
Оп предложил следующее шостроение.
<Т'ТеоЪределеЕпо прододжив в обе стороны лттплю ВК

(рис. 20) 1.1 восстацоtsиts в точке В перпендикуляр АВ длл,
ной в l/zp, Цужно в какой-либо отдельвой плоскости опи-

Рuс.20

;|;:тт 
m

, "1[i- - -:Б-,пА

: i-r лr; + fi-

t96 t97

сать параболу СDF, прямая стороЕа которой есть
Гt-.-------т-

V т-о + q - т РР, что я для краткости назову z. Затем

lLпocltocTb этой параболы Еужпо Еаложить Еа плоскость ли-
u.пft дВ п ВК т&к, r1l9ýъл ее ось DД оказалась как раз в
rrepxrreй части прямой линии ВК. Приняв частъ этой оси

между точками Е тl D равной Ч#, в точке В следует
,г;lIt прило}кить липейтtV, чтобы, будучлI прило}кеЕа также
ll в точке .4 нижней плоскост?I, оIIа всегда оставалась свя-
:rпттной с этими двумя тоIIками Ери перепIеIIIепии пара-
болы вверх и вЕиз вдоль динии ВК, на rtоторой Еаходится
(,(t ось. Пересечение параболы и линейltи, происходящее в
,гrl.tl(е С, опишет тогда кривyю ACN, которая нам как рав
tI IIужЕа для построеЕия прелJlо;тtенrIой задачII. Щействи-
1,ольпо, оцисав таким образолt кривую, возьмем IIа линии
/lK точку tr с той сторопы, к которой обращепа вершиЕа

llараболы, п проведем ВД, равную DE, т. u. '{; . Затем
рп

()тложим на той же лI]Еии ВК в Еаправлении от l к В
t

,IrlIниIо Д11, равнуто ;;т; i в наЙденпоЙ таким образом

точке f1 восставим к ВК в сторону кршвой .4CIy' перпенди-

li:r'ляIр Hl, длитlrl котл.lрого булст ,];+ ý rffi,r"o
/t,rtя краткости IIазовем пl/rtп. Потом, соедиЕив точки Д и
,/, опишем окружЕость LPI дламетра lL и впиу;1)i
()ItpyжHocTb лиЕию .LP, длипа которой равЕа f' s * п lti

пп

II, паконец, иl] цеtrтра .I, .rерез rтайденную таким образом
,Iочку Р, опиrпем окружтIость PCN. Эта окружпость пере-
(]счет иди коснется кривой ДСN ь TaItoM числе точек,
(]ltолько будет корней уравнения, и TaKtrTM образом перпеЕ-
itикуляры, оIIчщенIIые из этих точек ша дипиIо ВК, как
(:G, NR, QO ш ишл подобные, будут искомыми корЕями)
lTaM же, с. 40{-403].

<Геометрияr)), вышедшая впервше в 1637 г. па фран-
llyзcкoм языI{с? бьтла переведена CrtayTeHoM па латыЕь п
rlпубликоватrtt в j649 г. с его коммеIIтариями и замеча-
ниями Щебоrrа. Разъяснения к тексту ,Щекарта бьтли необ-
ходимът, так ItaK читатеди с трудом шоЕимали Еовое IIо со-
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/.tержаllrл,к) и часто неJIеткое шо изложеЕиIо сочипени0, :JT()

было яrcrro ш самому Щ,екарту, заметиRшему в (Предуве-

й;;"-rr"; к <Геометрии)), чТо если в_<Рассуждепии о ме-

;r;;!rr, оДrопr.rрrr*.о-й oNi.rnopax) ош cl]apilлt,,,I быть шо-

|]rlltпы}I длrI вссх, то теперь IIЕшет лт4шь д"" ,з1l.л(:Y}lул

и-:JlJестшо содержаш.ие книг по геометрииD, ],l по гIовторflет

lIстI{ны, доказашпые в этшх ItниIах,
lio второпr .rтатиltсItом и;}лашии (tбГl9) ItoýI\4o]l,гtlI)иtl

t_irtayrloHa ЕылИ зтIааIIIтсльНо расшrирсrrы, Это издаIlIILi

;;l;.r;r; в себя 
"o*ir*" 

работы f{ебоша, два письма Гуддс -
(i lI!]LIвелении уравнеI].пя ш о \IаксимуIlах I,I }Iипимумах,
:,.,,л'i;;;;;"i.-Ъ;i гсйрета, яrrа де витта и э. Бартолина

iiirii-'iirlBi, "p"O."iopa 
математики R Копеlтгагсirе,

TpeTr,o патинсItос,"цulп,е <Геометрrти> было ocyrr{ccT-

u,ro*o в 16ВЗ г. с приложснием <Кратко,го I(ypca },tуilыItш)

J[rlTtanTa. I]акопец, четвертое издаllио выпустил в t695 r"

fr ,,,,п'Б.рr,улли (1 651L-1 705),

Алгебра и тоория чисел,
ИпфинитезIIмальIIые методы

кl.'еолтетрия> Щекарта име,]та осIIоRоrrолагатоUIее i},l]iIч0-

Е.IIе д.цЯ раl}вIлтиЯ как 
"eo*cTpиIt, 

TaIt и а,чгобры, Occlбyl<l

l)о.ть сыгра"rIа RведеItшая в этом сочишснии алгебраическаlг

cl,Iý,tBo.1tиI]ia, котораЯ устраниJIа сохрIIтIиI]шуIося со времсш

аllтичIIости зilВIlIсиМость алгсбры от гс.ометрии,

Хо,гл 1гчсrrЫе прошлогО - Щровлсii Грецltr r4 ср(,лll(!-

lJоltового 
'Бпrпж"".о rr Средllего BclcTotla - смогли по,lу-

чI4ть важные ре;}уJtьтаты, пе владеяr алтебрtrической сим-

lзс1.ltrткоiт, ес oi,cyTcTBиe суIцестRеrтrrым_обрilзом Topмol]IIJIo

дп,lтытейrlтос т]азвитпе математиItЕ, Успехп алгСi,)Ры R

xvi-iVfr "". бur.о" бы нево;змоlкпы без знilчите"rlъ]tor,о

rtl)oгpecctr. в разрабtlтке сиIчIRоликш,

]J этолт отIIошеIтии аIрезRычаII]Iо RелиItа зас,]Iута фран-

!i\ ;;(, lit)го N,{ilTc}IaTltIta Ф. Виста, которы1-1 в гвоеNr I}ы tllол-

,,u,or o t59 1 г. <Ввсдеrrlаи,R а[lалитиЕТсское искУсстl]()D lt;t-

.t()?lttt.:l ()сновtты0 llриtrцL{пы симвtl,,tичсскоil ttлтсбры, t1,1.,

:зBitrrrLoit "м 
кuидопЬl-т .тrогистлкой>, fIользуясь ilHa,пOTIT0l"

(, |,(_)tl}Iеl,риlicсItим1l объектами, Виет BBo,T lпKil,пv cliaJl'Il}ob

{{"l,()I,t-lHa. ]tRilдpilT, куб. ttвадрOто-l(вадрат, по"лр9'1.1:_{,б

li 'г.'д.;. 
'ош 

обозначал иХ пропис]]ыМи бyrtвамrr itJtфаllи,гit:

t98

д{jtfl неизвестIIых применялись гласпые, для и.]вестных- -

гогJl'ilс}lые. llл7t сrtа.lrярами производились арифлtети.rссrtис,
1ttliiс,гвия, по;IчItЕсIлцые, ItaK и в Iеометричесrtоli :rлrебllс
,rtl)("JtIJi{x греItов, прIlшц}rпу одIIорOд]Iостлт. Это сиlчlJ]о.IIlItl0-
(tioe исчисJlеltио бьurо еще далеко от сOверпlопствit. Из-:;.t
,l 

1лсбовtrплrя однOродности, а также из-ijti сJIоI}есI[ого ]]ыlliл-
;,iiо}tия стоlrонсй алгебраические оIIерации отJtичались зIIа*
,iriте;tън,оii гр0I\1о:tдкостью. Однаrtо шаг, сдедаIrЕый Виетом,
lll)t.{l}cJI к шсреJIому в историц алгебры. NlaTclvtttTlrrt.;lT,
Il(),I[ы}оtJавlltил,тся пt_lBoi,i символиrtой, в том чис.]lс i1. CIlep-
i\lil, улilJIось с ее помощыо получиr:ь вtrшtлеiiшllo pe;ty.]lb-
,l,i t,гLI.

Бо"lrьшое :tIIачсllI1е для раi]вIlтиfl сrlмво"Ilичесrtоil а"лгсб-
i)tJ lilre.Ttи так}ке работы матеNIатиIIов Г. Гарриотil, А. }Кш-
i)ilI},it. Олпаrtо реrтIающес усовершешствоваIIше внсс
,'[cltapT, rtоторыr,i предельlIо упростил ужс су[цестRо-
trill}illylo д0 Iteгo систему буrtвеrrвого обозrrачсrrия. Пос-
.ll(, ]telo oL],l iij]itJlocb доI1олЕить лиILIт, немuогос, .rтобы
lл.llгебрtr онOItчатеilLшо приоброJIа совремеrrrтый вид.

Оцоlrивtui успехп f{eKapTa в этоli об,.lасти, lrзпссттrьтri
ll(,Tol)иIi мiiтематики Г. Щейтеu ;]аметид, что и другие
),licltыc поJlьзоRilJlись в тот период символrикой, во NIIIоIих
(),|,IlrllTIO]tLIr]x близrtой It лекартоRой, а древrIис iIвторы tsтJ-

|)il?}iitлI4 боз всякой сип,Iволики ход своих плыс;lет1. tl)olэпttt,
li1) слOtsаil{ lJ,eйTer-ra, преодолевал более зЕачительЕые pr бо.itее
r', lt'б<lt'lтe ТрУДНости, .rclT Дскарт, и создilл ElпaлI.ITtT.]cctiy]6
l{|()I,TOTl)иIo бс:з rrсlмощи иlшх алгебраических срсдстI], Itpo-
[]() т()х, ноторыс у?кс име,liись It тому времепи. кВсс это,-
,lricil,;l T{ei,iTell,- N{о}кет шобудить нас ЕедооцеIIитI} те ycr!0-
\li. tiотOрые IIост:tвлены здесь во г.тtаRу всей мiiтсматиче-
t,rtoii лсrlте"r]I]I10сти .Щеrtарта. Зпа.rелие этIIх ycllсxoB
("i,ilIIoEtr{Tcrl, одпако, по]lятным, еслш }Iьт приNf е},I во lJIt,t{-
,1illTшe, каIt част() пrьт должIIы бы"пи д"тlя IIз,]rоЕtеЕlJя ]rдеlI
iltl.;teo pliHltl,(x автOров прибегать к пользоваrrиrо а"тгебраи-
,lt,crtoii форптоii /{екарта; бсз rrec }Iы Rряд{ ли смоr.тrи бьт
l)1,о сде.тIitтl; сItо.пько-нибудь cEtiITo II шаI.тIядЕо. }4ы сьтоr.,пrд
l}{)сlто"ць:iотtаться этой алгебраической формой, с одноiт
("|'сl1]оны, потоil,tу, IIто дскартова TpaKтoBtta а".rгебры блir_
|,()даtрfI свопм п])еимуIl(ествiIм получида I{ыпе широItоо р:]с-
]il)ocTpliпeпlIe, п знакомство с тлей приоб,ретаотоя. vжtc
I} jllrtoлe. С другой сторопы, оIIа ужс са1!Iа по ссбе в бо.,rr,-
lrltэii lrepe расчисттIла путь м]Iогомy, IIто ранLшс мOгJlо
бtлть изложеIто лишь весьма троNIоздкиN,I обра;ошr и бы,цо
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а

поэто}Iу доступЕо JIишIь очеЕь способЕым математикам)
L2t4, c.2L61.

Kart отмечалось, в сtsоих первых матеп{атических ра-
ботах ,Щекарт пользовался еще коссическими обозначе-
ниями. Однако уже 8 октября 162В г. при посещеЕии
Бекмана, как свцдетельствует последпий в дtrевЕике, оtr
IовориJI о (своей алгебре>. Беrtман оделал cooTBeTcTByIo-
щуIо зашись с чертежом, откуда следует, что в это время
,Щекарт продвинулся далеко в разработке trового буквеп-
Еого исчислеЕия. В <Геометрии) оЕо прицяло окоЕчirтель-
ный вид.

УсовершенствоваIlис7 ввеленшOс,Щекартом, IIозволLIло
весьма удобпо обозначать алгебраические операции и су-
ществеЕЕо ушростить их выIIолпоние. Суть дела заItлюча-
лась прежде Bcelo во введеtrии общепрлтнятогсl сейчас
обозпачения стешеЕи. ,Щля известЕых величин ,Щеrtарт, как
показаЕо выше, применял первые буквы алфавита с, Ь,
с, ..., для ЕеизвестЕых t, а, z. Степеци обозпачttлись соот-
ветствеЕЕо через с' или аа1 а', аОr.,. и Iz илц rr, I', r.О...

Символика ,Щекарта отличается от соврсNIсшrrой, тлilв-
пым образом отсутствием дробных и отрицательЕых ттока-
вателей, введенЕых позднее Ньютоцом. Буrtвьт у цсt.о еще
обозначали тодько положитеJIьЕые величины. отличадся
от совремеЕЕого и зЕак равеЕства. Однако это Ее умалядо
зЕачеЕия символики,Щеrtарта, кOторая избавляt,lга алгебру
от пеудобного требовация одЕородшост1I.

Благодаря f{ertapTy алгебра приобрела IlcзaBLIcиMocTb
от геометрии и в то же время оказалась необходимой
для ив)лIеЕия геометрическшх объетtтов, По замечаЕию
А. П. Юшкевича, на первое место ]]ыступала ((числовая Iла-
TeMaTиItaD. И еслц опа обратилась за помощью к геометри-
ческому представлеЕию в двух ва}кЕых пуЕIктах: в самом
FIачале и в самом ]tонце, то в отJIичие от Виета, IIриспосо-
бившеrо поIiятия алгебры к разпородным объсltтам гео-
метрии, ,Щекарт строил Iео}IетрическуIо оснOву Tit]t, чтобы
алгебра была подобца числовой. Оп создал IIoByIo алгебру
как алгебру линейпую> [55, с. 2В0]. ПредшествеIIЕиком
,Щекарта здесь был, как уже упомиЕалось, лттальянский
математик Р. Бомбелли, также создавшиЙ (лиЕеЙцую
алтебру>. О том, что идеи отЕоситольно придо}кеЕия ал-
гебраического аfiализа к геометрии во время Щекарта
Еосились в воздухе, свидетельствует, ЕаtIример, опубли-
кованньтй в 1630 г. трактат М. Гетальди1 или Гетальдича

(t566-1626): исходя из (видовой алгебрыD Виета, clн
ясЕо показал IIлодотворI1ость применеЕия методов алгеб-
ры к решепию задач геометрии. Можно уItазать и мЕогих
других предшественЕиков Щекарта в тех иди иных во-
tIpocax.

Особеrrпо паl,дядtrо демоЕстрирует отIIошение,Щекарта
It алIебре ttцIt к пi}уке, Еезависимой от геометрии, TpaI(TaT,
папfiслIтIIый тtелr-то из еIо совреIIенЕиков и последовате-
.пей и озtlглав.пенЕьтй <ИсчислеЕIте г. ,Щекартаlr *. fIо-ви-
/Iимому, IIilIеппо ато сочиЕеЕие оЕ имел в виду, рекомеЕ-
/{уя еIо в письмах к Мерсенву I(aIt ввсдеЕие в свою
< Геометрию >.

Исчислепие, создаflкое ,Щекартом, автор трактата рас-
(]матрива.тI rtart особый вид арифметиrtи. <Эта Еовая ариф-
метика,- писал он,- состоит из букв а, Ь, с и т. д,l а так-

н{е fiз цrlфр 1, 2, 3 п т. д. Если цифры стоят перед буква-
пtи, ЕаIIример 2о,3Ь, 1|ас, то это означает, что величина 4
берется двойной, величиIIа Ь - тройпой, а от величиЕы с
берется четверть. Но если orra flаходится позади букв,
IIапримор а', ЬО, cu, то это означает, что величиЕа 0 умЕо-
?ltится сама на себя три раза, величина Ь - четыре рава,
ii I]е.[ичина с - пять разл [60, с. |17],

Щалее вводится шонятие об арифпrетических операциях
rrад буквами. (СложеЕие производлтся с помощью такого
:}llaкa *. Так, чтобьт сложtить а п Ь, я пишу с*Ь> [там же].
<Вы.rитапие производитсяI с помощьIо такого зtrака -.
'Гаrt, чтобьт вычесть а пз Ь, я ш{шу Ь-а и т. д. Если в вьт-
IILIтаемом выражеЕии естIr Еесколько частей, то у IIих в
псм изменяIотся лишь знаки. Так, если lлз d требуется вы-
,tccTb c-D-|-c, то остаIIется d,-a*b-c. 'Гочно так же при
l;LIrIи,I,aEtr{и а'*Ь' gз c'-il" осrаыется. cz-d,z-a"*b". Но если
lтмеIотся присоедпЕеIIные цифры и члены одиЕакового
IJI,Iда, то 1.1,к сдедует подписывать друг под другом и про-
цзводить их сложение и вычитаI]ие как в обыкновенпой
арифметиrtе> [там же].

Относительtrо умЕожеЕия скаваЕо следующее: <Если
требуется умпо}кить одrту букву Еа друryю, то тfх следует
,пишь соедиIIить вместе, rtо есди имеются присоединеЕпые
числа, то опи следуют закоЕам обыкновенной арифметики.
Что касается зЕаков, то иввесттто, что * на * дает в про-
изведепии * и что -, умпожеппьтй на -, также дает в

* Русскшй псревод см. [53].
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ltI)()И;|водег{ии *. Но * на --, или же -, умвоженнь1 й tl:r t-
даOт в t]роизведепии -)) [там же, с. 118l.

Аrлалогичrrо рuзrrсrrr"ra" д.ttarЙu дслениrI, а i]tll.er\,I -*ошерации с лробями, которые должпы производи.r,ьсл Ео((rrрit]}шлам обыкповепной арифметики>.
ПриводитсЯ п.равило извлечения кIJадратцоl.tl корuя ира;Jъясняются действия Еад иррационаJrьЕыми ве.IиiIIIца-ý{и, Iioтopыe цазваЕы по т_р_адиции (г.цухими) и опроле-JIеIIы сJlедУIощиМ образом: кКоrда коренЬ извлечЬ ,.,, кпод*

рата пель;Jя, его квадрат помсщают под связItу fчтобыотмс:гить, что el.o следует рассматриRать как Kopeпbtи тогда его корспЬ Еазывают иррациЪ"аrrьrтоr? ве"ти.tйrоr:>
[там же, с, |24].

...__9],r.оuотся правIIло извлечеЕия Itвадратного кор]Iя IIj]<Ьиrlомrrалсй> и (вычетов)), т. е. из выраlкеrrий вIтда
:*уТ фигурируrощих в Х кrrиrе кНа.лал> Ев.лtлrrда, rtoTo-
рая привл,trltада особое вIIимание математиIIоR с1).rпп.r-веItоRого l]ocToKa и Европы до ХVII -.;. Й;;';'Ъ";'il;;-
у_"л.::,"_iryl*, аптор трактата пocJle описания дейстооiil 

"ilpollrlмfi прIIводиТ формулу, trолучеЕпуIо в ре:}у"цьтатс пс-ревода геометрических предлояtспий Х кций пн^"Б
ITa яrзык алIебры:{;1m:m+

+{m
__ _ Даоеu рассматриВается вопрос об уравпепиях аIIаJIоги-.,,,".,j]ly,лIа li он тра ltTyeTcrl в u Гt,омеiфио Ще,tарrа. 

" -' "
Lлелvст отмстить, что fieltapT за,Iirпtался рсшеrIием и

9:*:..л.:9з:О задачи - из"лечеЙя куби.rеского корпя из(0и}Iомиали>. 1\4етод решеЕия oTr иЪлонtил в гJисьме от1 февра"тя 1640 г. к голлапдсItому математику Ван Вассе-
,T:pJ, *"л]:лч"_r_" 

обrтародовал его. iltay.eH даJI принадJrс}ка-щес лекаl]ту доItазательство в изда}lии oi.eore'rprnrr>1649 г.

,,.,, |*', |{,:Ч::1111 Д ",tapT разра бо:гал oc 1,I о в ы тсор ии урл t}-rtеt!ии. UE систематичсски записывал ураl]IIснис в привыч-

* (]пт: Л. П. х[а,rвttевснся. Учсrтlтсl о члсле Ila срOднев()l{овом Tj.пtTrK,tteлt tl Сllелllепт lJocTolit,._ Та,лrtспr, 1-db"7; Llirn оrr. l)азвII1,1tе \,,lt,l1,lrt о члслс в Европе до ХVIТ в. ТiulкенЪ, 1g7t.
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lrой л.пя нас форме - с правой частью, равной IIy;[Io. ут-
ir()ржцая, EITo TaKarI запись наиболее удобна. Отсrода .цtll,|i{)
!lJ,l}llll4jlacb свяsь между коаффициеIIтами ]{ ltopнrl1,Iи ypitlt-
,lj0IIия, в частI.Iости (правило зIIаковD, ttoT(-).p()e lloзBo"llrle,I
()iiредеJlить аIисло fIодожитедьных и отрицат0.IIьrтых ltзр;лсii
lt() зEiaItaI,I коэффициентов и критерии устаiIOtsдсхIия грilliищ
11t:йствительных корrrей.

IJажtIеr,iшу.ю роJIь сыградо сочиЕ0IIие ,Щеltарта 1,1 в lIc-l]o-

lt[4lt уtIOния о чIIсле. В <Гоометрии) IlamJlil чет,цое llыpa?Ite-
lillLl пдся о lrеобходиlчIост11 tlOстросния TOopIIi,T, licT{Jptrя
, r(]т,одrtшя1.1tа бы рассматривавшисся рцнес рi\здслыl tl ytli} 11 и (,

(| tTIIc.]l0 и учспие о tsелиаlиuе. i)Ta илоlr, rrрurtlзившtlясrl у}н(,
rr XVI в., в ХVII в. стала госполствуIощеii в п{ат(]},lilтикс.

Буltlзонп ая алгебр а f{ ertapT а сIцс J t iIJl ir j]ilзN{о}кныN{ IIрIIп! (}-

ll(!IIие арифметичссItих операций к гэомеl,риtlссrtилл обt,сlrt-
,|,ilNt, il l)To оаначадо, что ]IредпоJIага(_]}Iое со Rрс]\,{0rI aп,l]иtI-
ll()(]ти llриЕlципи&JIьIIое ра3лиtIис между поi]rlтияN{и чrlслil и
li().]li{чиIIы оноIIчатсJIьIIо стерлось. 13всденная им lIepс}leII-
lliirl" пJ]OдставляtIощая собой, с одrrой стороIIы1 oTpe:}olt псрс-
,ll0irшGЙ /IлинLI, а с другоЙ - 

еI0 числовое выражсi!ие, прt.uц-
l 1 o.]ti]l,tl0lt, сущOстве}Iнос рi.rспIиро l lис IIоЕяти,I чисJl il.

А. 1l. trОпrтtсвич пIIшIс1] гlо этолIу шоводу: <TpaltTyrr шK:rl-
i;].,;i] ljcJ,l{ccTts[|HПoe число ]talt отреЗок и ВItt]Дя оТl]еЗоIt-OJ[!I-
rL:,Jt-\r, Декарт oTItpыBaJI путь It шовому общошrу оllредсJIе-
ll,tto ]]i}ложитедьпого чцсJIа, хотя сам его и ше сt{лорплу"тлл-

i)Oi]a"TI. 1То-иrrому он ввел в арифметику ,1 отриlIатсль!|0{]
i]Tlc..lo, сJtу}Itившее ранес JIишь в ltачtlстве удцобriо;i r]l;ititiцlrи.
llocTpoerllre уравrrоI-rий привеJ]0 ,Щеrtарта It l}IJIpaHtcJTif to 0т-
i-л]:IцатсJIьЁьтх rtopHeii отрсз ками, располага lощимис,1 по i{ ру-
]]ylo сторону от оси? чем положитеJIыIые отрсзкIL Эта гсо-
хIо,l,рj4чсская иIIтерпретациrI давала отрLIцат(),цьЕllrп,I 1Im(1,][it\{

lto.цHoL] шризIItlпие. Накоrrец, смелое }I широкое употробле-
rtгTo ,Щеrtартом и позднейшими учеными п,Iп11}{ых вO"цIltIиш

i)ilOItpыJIo их IIезаменимое праItтическое значеlrие> [55,
с. 281 ].

I'лубиша илей Щокарта, отIIосящихся Ii ll,oнrlTи[0 Е]исtttl"

rlo вссй rrолrrотоiт всItрылась в XVIII в.
f{oItilpT tsнOс определеrrпый вItлад и в piIзBI,ITlIt) Tcopllrl

тJисOл, персжиtsавшей в еrо время бурный гIоIIт,Oм. jЗ Ttcl,tllдc
ХVi в. евроIIейские математики познаItомились с <Арифrrте-
ти,rtойl> /{иофанта в лати}Iском переводе, а в начал0 ХV.l I в.
II с гречсским оригицалом сочиЕIевия. В 162L т.It.-Г. Баш,те
дс 1\{езириак опубликовал текст <Арифметики)) с переliо-
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дом Еа латццъ и с коммеЕтариями. Это издание выаваJIо
живой интерес математиков, в том чиоJIс Ферма, Пасrtаля,
Френикля де Бесси, Мерсенна, Ж. де Бил.fи, ,i 

"uдuоur,тоставленным ,Щиофаптом, и сходЕым с EitMи. Наиболсс
фундаментальные результаты были получены П. Ферпitt,
который может считаться осIIовоIIоложflиItом теории чиссJI
как самостоятельной Еауки.

,щекарт рассматривает шекоторые теOретиItо-числовые
задачи в trtrсьмах к Мерсенпу, в переписItе кOторого оши
занцмаIот вцачительное место. В частшости, ,щеrtарт затро-
Еул воцрос о совершсшЕом чисде, т. е. ЕатурадьЕом чис-
ле вида 0, сумма цесобственных делцтелей rtоторого рав-Еа самому числу: о\а):а. I{art известно, еще .Евклид поrtа-
зал, что число вида 2"*' (2"_t), tде 2"-| есть простое чи-
сло, является совершецЕым. Очевидно, что числа такого
вида аIетнЫ. ВопроС о существоваЕии шечетных совершен-
Еых чисел остается открытым до насl]оящето врсмени. Ще-карт выскавал предшоложеЕие, что оши сущсствуют для
частЕого сдучая? когда совершецЕое число есть произведе-
Еие_простого числа на квадрат друrого цростого чисда.

В другоМ trисьме оЕ ItосЕулСя так Iлазываемых кратIrых
совершеЕцых чисел, т. е. чисел а, для Itоторых о(а):mа,
tде 7п - IIекоторое целое число. 0н уrtазывает несколько
1111хл чч99л_ с кратIIостью, равной 3; средд Еих 30 240,
32 760, 403 031 2Зб 60В и Ър. Число a:L4LB2439 040 он
прцводит в качестве примера кратЕого совершеншоIо чдс:
ла с кратЕостъю, равЕой 4, т. е. о(а):4а:5672975в t60.

каким образом подучены 9ти результаты, ,щекарт не
указал, но, несомнецно, он пришел к Еим не случайно, а в
результате довольно сложЕых вычислений. в 163В г. Де-
карт цашел третъIо пару дружествеIIных чисел.

,Щекарта, как й других математиков его времеЕи, чрез-
вычайно_интересоваJrи задачи? которые не лошускали чи-
сто алгебраического решеЕия.

Важнейшее достижеЕце математиков ХYII в.- созда-
ние диффереЕциальЕого и ицтегральЕого исчисдения -явилось результатом активной работы по исследованиIо
цменIIо этих аадач. Решение их потребовало trрименеЕия
инфипитезИмальЕыХ методов, которые 8ародились еще в
ацтЕчЕости, Ео теперь подучиди широкое распростраЕеЕие,
оtrределив в конечном счете дицо новой математики.

К васлугам ,Щ,екарта в этом IIаправдении отцосится, на-
пример, решецие задачи о касательЕых. С ней и с задачей

0 нахождеЕии акстремумOв свяваIlа знаменитая дискуссия
Щекарта и Ферма, tIовволяющая проследить пути возпиltшо-
вения в ХYII в. IIекоторых важных математичесrtих илей.

В конце 1637 г. Ферма rrозЕакомился с (Геометрией>
ЩеItарта и обратил внимание на алгебраичесrtий метод по-
строения нормали и, следовательЕо, касателыIой к крlтвой.
Иrrтересуясь той же задачей, Ферма уже около 1629 г. раз-
работал другоЙ метод, которыЙ позволяд Еаходить каса-
теJLьную и определять экстремадьные значения. Ферма
считал, что ему удалось найти более удобный в вычисли-
тельном отношепии прием. Оп поспешил сообrцить о нем
Щекарту, переслав ему через Мерсенна rrебольшой TpaItTaT,
озаI,лавлсIIпый <Метод отысItашия MaItcиMyMoB и мипиму-
мов) *. Форма изложения Ферма, Ее ]]JIадевшето еще поЕrI-
тием фупrtции, нссколько затруднительна для совреп{епно-
го rIитателя. В привычной для нас термиЕологии постанов-
Ita задачи сI]олиJIась к IJахо}кдеЕию DItcTpeMyMa фунttции,
rIредставимой целшм алтебраическим многочJIеном l(u).
Ферма рассматривал значеЕие функции t(A+E), rrриблиt
женно шриравЕивая его I @) . Он составдял разность
|(Д+Е)-IИ), делиJI ее на Д и в получецном частпом по-
дагал равIrыми нулIо члены, содержаrцио Д.

llo существу дJIя цахождения экстремума Фсрir,rа rlред-
лаIал произвести действия, равЕосильЕые тем, Itоторых тре-
бует, rлзвкэстлtое необходимое условие существования экстрс-
мума

цлl@{Ч-l@l _f (а):0.
fu*0

Однако Ферма не исtrользовал здесь инфинитезимальных
соображениЙ, ош рассматривал Д как весьма малую, но ко-
ЕечЕую ведичину [53, с,242l.

К этому методу, по словам Ферма, он свел и отысканис)
касательных в данных точках rtаких-либо кривых. PaccMirT,-
ривается частный случай: дана парабола BDN (рис. 21),
у которой D - вершина, DC - дшаметр; пусть В - точка
параболы, через которую требуется IIровести Itасательную,
цересекающуIо ось в точке Д. Решение задачи сводlIтся к
Еахождению подкасательЕоЙ ДС. ГIусть О - неrtоторая точ-
ка на ВД, а Ol п ВС - церпсндикуляръl к ЕС.

* Русскr.Iй перевод сru. [53, а. 154-157|.
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Ita задачи сI]олиJIась к IJахо}кдеЕию DItcTpeMyMa фунttции,
rIредставимой целшм алтебраическим многочJIеном l(u).
Ферма рассматривал значеЕие функции t(A+E), rrриблиt
женно шриравЕивая его I @) . Он составдял разность
|(Д+Е)-IИ), делиJI ее на Д и в получецном частпом по-
дагал равIrыми нулIо члены, содержаrцио Д.

llo существу дJIя цахождения экстремума Фсрir,rа rlред-
лаIал произвести действия, равЕосильЕые тем, Itоторых тре-
бует, rлзвкэстлtое необходимое условие существования экстрс-
мума

цлl@{Ч-l@l _f (а):0.
fu*0

Однако Ферма не исtrользовал здесь инфинитезимальных
соображениЙ, ош рассматривал Д как весьма малую, но ко-
ЕечЕую ведичину [53, с,242l.

К этому методу, по словам Ферма, он свел и отысканис)
касательных в данных точках rtаких-либо кривых. PaccMirT,-
ривается частный случай: дана парабола BDN (рис. 21),
у которой D - вершина, DC - дшаметр; пусть В - точка
параболы, через которую требуется IIровести Itасательную,
цересекающуIо ось в точке Д. Решение задачи сводlIтся к
Еахождению подкасательЕоЙ ДС. ГIусть О - неrtоторая точ-
ка на ВД, а Ol п ВС - церпсндикуляръl к ЕС.

* Русскr.Iй перевод сru. [53, а. 154-157|.
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_ 
Исходя из свойства цараболы Ферма получпл Bc.lcl):Nl"/ Dl, или СD/D]:ВСъ/NI'.
'ГttK ttaK о ,,lсжит,9g9 1арабtlJtы, то Ot>N] 11, с.:lсд{]tJii-

TcJIb]lo, с D / Dl> ]]С" 
l 9-!-". Fо всдслствие полобия'"рu;Боii-

rlиков BC'/O|L:CE"/IE". Qlс,lgда CD/D|>CE"/IE". ' "

IlocKollbKY точка В вадаЕа, то за/цац таl{жtе tlтрезотi ,lJC,
а следователыIо, и точка С и oTpOзoIt CD. Вводяr Ьбоз,,,а""-
lIие CD:d,, СЕ-а, CJ:e, цо_rlvуцй d,/ (d,_ e)}a'i(a-e)", от,

ку ла а2 d* dez -2ade} а" d - а" е.
Ща"пес Ферма примспrrст II;J.lIояt(,п-

uый выше мстод, пptlptlBllltltalт тIриб,тtrt
женIIо обе части, а затOм иск;llrtlчая <lб-
щие чдсЕЫ в обеиХ аIаотях ypaRl]cllrrrl

de"* а"е:2асlе,

de*a":2ad,

f(алее, приIIимая е равпБtпt Tly.rtto, 0ll
IIолучасТ ураtsпение, которос Oi l IJ(]lI(!.Il, l ( |].

подкасатOльнуIо а:ДС :a:2d,.
В заклtочеrrие Ферма llпlltcT: <l)гtt,t.

мстоД lrлrкогда пе изм0IIя(lт. Нашротлlrз.
он может бытr, распростраIrсrп па t\rпого-
чис"ценпыС пpcкpacгIbтc RоIrросы. fiсiiс,г-
витедьно, с его помощыо мы ошредсrJIl{-

JIи цсптры тrrжести фигур, ограцичсшIrых кривьтп{IL;ILI-
пиями и прямыми, и ц0I-Iтры тяIжести тел и мнотое i{py-гое, о _чсм я, MolKcT _б,шть, расскажу, ссJlи у моrтяr будот
досу.гD [там жс, с. 157].

Изложеrrис Ферма, шссомнсЕIIо, было IIс совссм ясIlj,]_\t.
Кроме тото, оII IIе даЛ обосrrоваrlия свосго мстода. Поl.r,о-
му ,Щекарт по]Iял его Ее ToTIHo, п стремясь опровергIIY.гL
уIIиверсалЬпость 9тогО мстода, пришел к вцводу, что Фо;1.1ril
доtrусти,ц ошибку.

Это поплеrt",lо за собой дискуссик), в Itоторчю бы.:ти l:tl-
плечепЫ Taltжe Робсрваль и Э. Паскаль. ,Г[ово.,rLЕо pr.зt.!lii
ео xapaltTep обr,ясняетсл тем, что Щекарт видс.ц 

" 
,ro,ii ,,In,,.

должсни_с обсуждсrтия сго <<.Щиоптриrtи>, в IroTopoм, Iialt оIi
считал' Фсрма был rt пему ЕесправедJIив. Сооr,rr,ЬпиЬ cl]o()l]()
крrIтика, прI,IслаIIIлос ему, оЕ восrIриIIял Killt вl,tзов и с г{)-
товностыо ]Iопытался оIlроверIнуть I(оволы Ферма.

Из письма Щскарта к N{срсенпу от 1В о""ор" 1638 г.
ВиДFIо, что оII поЕrlл ПостаноВкУ 3алаtIи о ttac:rr:o,rl1,1'r'ii

Рuс. 21
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v Ферлrа как задачу об акстремуме. В его формулировке,гllебуется провести к параболе BDN из данпой точки В
li|)лмую ВД, которая перссекает ось DC в точке Е и яв-
.IrIeTcrt rтаибо,ттьшим отрозко}I, который можно проRссти IIз
;l,г lii To.rKlr к параболе. Такилл образом, ,Щеrtарт рассматри-
ljitt],г it,otlкy Д как фиксироваrrrrуlо.

l1prTMeHяrяr метод GrcpMa и шолагая ЕС:а, ВС:Ь,
('D:d,, оЕ 11олучаOт уравIIение а:-Ь'ld,. Ожидая получить
\.Il)аI]ттепие a:2d, Щекарт считал, что шолучешIIое рсшешие

Puc. 22

,,{,!-;(,рц() и, сдоIIоRатOльно, IleBepeн мстол ЕахождеЕия
l ) Iiс,гр(,r}Iуl\{ов, прOдложсrrный Фсрпта.

lJ деi,iствитеJIыIости рассуждения Щекарта приводят к
()шрLlле"-rеттиrо rtc rrаибо,lrlшого отрезка, а IIаимсIIыцего, т. е.
(),грозка пормали от дtlлтrrой точкIт Л до гlсрессIIеlIия IIор-
}Til.Ttl,f с сlсью. FIa это сму чказал Фсрпла в письмс, латIтро-
llilнI[o1\{ I,тIонем-I4I0лсм 1638 г. В случае же, когда дапIIая
,гс}чI{а 

"TIoжITT 1Ia оси Brte парабо.пы, метол Ферма нсприl\Iе-
rrяM. РоберваJlь llиcaJt Щскарту [там же, с. 1611-165], что
tтаr.rболее улалсЕIIая точка, лежащая Brre парабо"цы па ес
()cLI, ЕаходIlтся в боскоIIсчности.

R ходе дискуссии ,Г{скарт, прололжаrt настаиватт) па
]Iреиil{ушIсство сl}осIо чисто аlrгебраичссItоIо мстода, rrри-
Iпсл все }кс к выl]оду, что ttри Ескоторых rrеобходимых
с еIо тоltки зрениrI поправках метол Фсрма (можно сле-
.патr, хорошrим>. Олнако наибо.пее существсЕным ревульта-
том атото споl)tl ,I]Jился новый полход к поIIятиIо касатсль-
lloii, который выражелr f[cKapToM в письме к Дрди, датrт-
p()iJat{пoм }{loIIcM {638 r,. Пусть даIJа кривая лuния ДВD
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(рлс,22), а также точка этой линии В. Щекарт rтодаIает
ординату ВС:Ь, а диаметр ДС:с. Пусть требуется найти
на этом диаметре такую точку Е, что шрямая, проходящая
через Д и В, пересекает эту кривую и в некоторой точке D,
так что ордиIIата DД находится в данном отIIошенuл g:h
к орцинате ВС.

Щля <нахождеЕия касательной (или, IIто то же самое,
наибольшей величины),- писал Щекарт,- нужно лишь
иметь в виду, что когда ЕВ является касательной, литтия
DЛ совпадает с ВС>> [там же, с. 1В0].

Однако эта IIовая концепщия касательной как предель-
ного rrоложеЕия секущей, предшолагавшая в Iтеявном виде
предельrrый rrереход, не получила применения в работах
Щекарта.

К популярным в начале ХVII в. задачам, решеЕие ко-
торых привело к развитию инфинитезимальных методов,
отIIосилось исследоваt{ие циклоиды. С циклоидой - 

пло-
ской кривой, описьтваемой какой-либо фиксированпой точ-
коЙ круга, который катится без скольжеЕия по прямоЙ
лиtrии,- было связапо несколько воIIросов] IIострое}Iие ка-
сательной к ней, ошределеЕие шлощади одrrой ее арки,
а также объемов тел, возникающих при вращении ее арки
вокруI оспования, касательной к вершине, и т. д.

Решением их заЕимались Галилей, Ферма, Роберваль,
Торричелли, а позднее Паскаль, Валлис, Гюйгенс, И. Бер-
Еулли.

Щекарт дал квадратуру циклоиды в 163В г., узнав от
Мерсеrллrа о том, tITo эту задачу решиJ] в 16З4 г. Роберваль.
В письме к Мерсенну от 27 мая 163В г. в ответ rTa сообrце-
ние об открытии Роберваля оЕ говорил, что до сих пор об
этой зада.rе Ее думал, и привнает, что замечаЕие Робер-
валя (довольно ItрасивоD. ОдЕако вслед за этим rrисал: KI_Io
я IIе ви}Itу? как N{o}ItIIo шолнимать такой шум Ilo поводу
открьттия вещи тIастолько простой, что всякий, хоть не-
мЕого знакомый с геометрией, не может не открыть ее,
если cTaITeT ее искать). В подтверждение ,Щекарт привел
свою квадратуру циклоиды, осIIованЕую Еа идее недели-
мьтх, которую полуаIцл, не вная рассуждений Роберваля.
fIодробно он осветил ход своих мыслей в письме к Мер-
сеЕну оr 27 пюня 163В г.

23 авrуста того ,fiе года Щекарт сообrrlил П,Iepccrrнy
решение задачи о построении касательЕой к циклоиде, ко-
торой в это время занимались также Роберваль и Ферма.
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В основе рассуждений Щекарта лежит представJIеЕIие о
мгЕовеЕЕом центре вращеЕия.

Если по шрямой линии катится каrtоrt-либо прямоли-
нейный многоугольник, рассуждал Щекарт, то кривая1, оIIи-
сываемая какой-либо его точкой, будет состоять иli} не-
скольких частей кругов, и касательflые во всех т()чках
каждой из них будут шересекать под прямыми yITIaMII
линии, trроведенЕые от этих точек к точке, в которой мно-
гоуIольник касается осtIования при описании этой частI,

Fб
Ptt,c. 23

А

Puc.24

Если рассматривать кривуIо качения (рулетту) и, в част*
flocTи, циклоиду, (как мЕогоугольЕик, обладающий бесчис-
JIенЕым мцожеством сторон, ясIIо видно, что оЕа должна
обладать тем же своЙством, т. е. что касательные в каждоI"t
из точOк описываемой ею кривой должньт пересекать пол
прямыми углами линии1 проведенЕые из этих точек к точ-

кам основаFIия, которых она касается в то время, как
ошисывает точки кривой> [там rKe, с. {В9].

Рассматривая мЕогоуIольник ABCD, который катится
по шрямой ED (рис. 23), Щекарт IIокавывает, что точка -4
опишет кривуIо EHlA, составлеIIнуIо из дуг окружпостей
ЕН, HI,.//. с щентрами cooTBeTcTBerrTIo в точках F, G, D.
Если представить образующий круг в виде многоуголь}Iи-
ка с бесконечно большим числом сторон, то можЕо заклю-
чить, что trормаль СР (рис.24) к циклоиде ДВD в точкеС
всеIда проходит черев нижнIою точку В образующего кру-
та в IIоложеЕии, соответствующем С.

<Щля тото чтобы r-rайти линию, касающуюся этой кри-
вой,- писал ,Щекарт,- Еапример в точке С, следует па-
раллельно осIIованию провести Сlй и соедипить точку 1[,
пакодящуюся на окружности DNB, с точкой G, в которой
рулетта касается своеIо основаЕия; затем параллельно y'fG
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Щекарта.

К популярным в начале ХVII в. задачам, решеЕие ко-
торых привело к развитию инфинитезимальных методов,
отIIосилось исследоваt{ие циклоиды. С циклоидой - 

пло-
ской кривой, описьтваемой какой-либо фиксированпой точ-
коЙ круга, который катится без скольжеЕия по прямоЙ
лиtrии,- было связапо несколько воIIросов] IIострое}Iие ка-
сательной к ней, ошределеЕие шлощади одrrой ее арки,
а также объемов тел, возникающих при вращении ее арки
вокруI оспования, касательной к вершине, и т. д.

Решением их заЕимались Галилей, Ферма, Роберваль,
Торричелли, а позднее Паскаль, Валлис, Гюйгенс, И. Бер-
Еулли.

Щекарт дал квадратуру циклоиды в 163В г., узнав от
Мерсеrллrа о том, tITo эту задачу решиJ] в 16З4 г. Роберваль.
В письме к Мерсенну от 27 мая 163В г. в ответ rTa сообrце-
ние об открытии Роберваля оЕ говорил, что до сих пор об
этой зада.rе Ее думал, и привнает, что замечаЕие Робер-
валя (довольно ItрасивоD. ОдЕако вслед за этим rrисал: KI_Io
я IIе ви}Itу? как N{o}ItIIo шолнимать такой шум Ilo поводу
открьттия вещи тIастолько простой, что всякий, хоть не-
мЕого знакомый с геометрией, не может не открыть ее,
если cTaITeT ее искать). В подтверждение ,Щекарт привел
свою квадратуру циклоиды, осIIованЕую Еа идее недели-
мьтх, которую полуаIцл, не вная рассуждений Роберваля.
fIодробно он осветил ход своих мыслей в письме к Мер-
сеЕну оr 27 пюня 163В г.

23 авrуста того ,fiе года Щекарт сообrrlил П,Iepccrrнy
решение задачи о построении касательЕой к циклоиде, ко-
торой в это время занимались также Роберваль и Ферма.
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В основе рассуждений Щекарта лежит представJIеЕIие о
мгЕовеЕЕом центре вращеЕия.

Если по шрямой линии катится каrtоrt-либо прямоли-
нейный многоугольник, рассуждал Щекарт, то кривая1, оIIи-
сываемая какой-либо его точкой, будет состоять иli} не-
скольких частей кругов, и касательflые во всех т()чках
каждой из них будут шересекать под прямыми yITIaMII
линии, trроведенЕые от этих точек к точке, в которой мно-
гоуIольник касается осtIования при описании этой частI,

Fб
Ptt,c. 23

А

Puc.24

Если рассматривать кривуIо качения (рулетту) и, в част*
flocTи, циклоиду, (как мЕогоугольЕик, обладающий бесчис-
JIенЕым мцожеством сторон, ясIIо видно, что оЕа должна
обладать тем же своЙством, т. е. что касательные в каждоI"t
из точOк описываемой ею кривой должньт пересекать пол
прямыми углами линии1 проведенЕые из этих точек к точ-

кам основаFIия, которых она касается в то время, как
ошисывает точки кривой> [там rKe, с. {В9].

Рассматривая мЕогоуIольник ABCD, который катится
по шрямой ED (рис. 23), Щекарт IIокавывает, что точка -4
опишет кривуIо EHlA, составлеIIнуIо из дуг окружпостей
ЕН, HI,.//. с щентрами cooTBeTcTBerrTIo в точках F, G, D.
Если представить образующий круг в виде многоуголь}Iи-
ка с бесконечно большим числом сторон, то можЕо заклю-
чить, что trормаль СР (рис.24) к циклоиде ДВD в точкеС
всеIда проходит черев нижнIою точку В образующего кру-
та в IIоложеЕии, соответствующем С.

<Щля тото чтобы r-rайти линию, касающуюся этой кри-
вой,- писал ,Щекарт,- Еапример в точке С, следует па-
раллельно осIIованию провести Сlй и соедипить точку 1[,
пакодящуюся на окружности DNB, с точкой G, в которой
рулетта касается своеIо основаЕия; затем параллельно y'fG



ltll()ir()(]Tи СР; эта СР будет перпеЕдикулярЕа СД искоlцой
KaclaтcJtl;lloil> [там же, с. 190].

Щt,Kirpтy принадлежит открытие лругой важноii кри-
rltri:t - .lлоr,арlrфмичесrtоr1 спирали и иссJIелова}Iис ее свойст]}
|'Ta,tr )лitl, с" 192; 492l.

i{ertttllT запип{ался так;ке решсшием обратшоr1 заi(ачи о
кilсtt,гL!.]l r,tIclй, rtoToparl сRодится к IIтIтсгрированию дис}lфе-
l)(ltIциа,]lljlitoг0 уравl{енлIяI первоIо порядка. Впервые t-lTTit

бт,rлir сt[орллуJrIrрOltана в общсп,r виде Щебонопл.
Ilзу,,11р п(](-lтаRленЕую в <ГсопfстрииD,Щекарта залаtlу

() IIpol]cl(L)пT,iIt касате.ltьной к кривой, f[ебон постаRид обрат-
ную вадачу: Еаиlги лIетол, с
помощыо Itоторого х{ожllо ]lo
данному свойству Itасатель-
ной получить ураl}rrспис ItpII-
вой. В 163В г. оII прелlrlorltи"тl

французсrrим математиItiIN{
рсшIить ату аадаIIу для IIсIi()-
торых частных сJtучасв, TI0

предполагая, что мо}кот Lry-

щсствоRать общий метод рс,*
шеЕия TaItoIo ролi1 за,r{arч. Из
задач, сфорплу.пl,rроваIIt{l;Iх

Щебоном в его письмLr' Tc]t(!p!]

утеряппом, rrаибо.ltьпlее зrrtt-
tl{ ) ll 1,1t| ltr\,l (lJla BToparJ. IJ ней требовал ocr, опреде,,Iить I{pi,I !]v lo,
у лiо,гоlltllii oT{loпIoHIIe полI(асатеЛьrrоr? к орлипате равIIо
оI,]]оUIсIIитО шекоторогО дапIIого отрезI(а It разIIости абсrlис-
c:L{ i,I о'р/lинilты: пусть Х - произвольпаfI точItа кривоii
(prTc. 2Гl) , GXN - I{асате.]IL]Iая к rтсй в этой то.lтtе, XZ -ll{)i)llilJtb, ДВ 

- даrтrльтtl отрсзок. Тогла

ZY/Yх:дв/ (Yх-дY).
.|]]c.rtlr rlo,,ltlжлTb ДY:у, YХ:I, AZ:u, ДВ:Р, то )то yсJIови(]
прI{1лOт llил(u-у) lr:bl (r-у) и сволитOя в совреil{еЕIiых
{lбol;:r;].ttlпlr ях к cly lda: (r-у) lb.

IJ пист,rtс rt,Щсбону от 20 февраля 1639 г. /{ertapT плr-
сil"т! : (tTTo касается Ваших кривых, то свойство, доказа-
Tc.]IbcTBo Itоторого Вьт мне присла.rrи, я Еахожу столь пр0-
Kpac]ibTi\I, что пр()ltпочIлтаtо его квадратуре парабольт, rrai,i-
дtlттllоit Дрхитчтедом. Всдь оп иссдело]Jал даrrпуIо лIIЕиIо,
]vtt];+{/lv 1,{),\i к:lк Bbr оrrределr1,0тt] пространство, зIIклIоIIетIIIос
,,tигlлt_lй, jtоторая 0Iце не дана) [ташr же, с. 192].

Рч.с. 25

2t0 2ll

Щскарт считал, что ни ето метод ошрсдслсIIия каса,г(,,,,tt,-
ilых, IIи метол Ферма не п{огут быть обраlrlс-,rтьт, Ilttl,,гt,r1 у
1;'t1 llытался дать общий rlрием рOшеЕIIrl зitд{ttч, ltcl;1<lбllblx
:i;Iдilчо Щебопа, и}IыN[ сIIособом. Вrrача"Iе oll пытttJlсrt llоjlы-
cItilTb удовJIстворяюIцуIо условик) кривуто вида l]---a,r2-+
*Ьr*с. Послс многочисленных неудачншх проб, убо7irrв-
lIIись, что искомая криваrI явлrtстся мохатIичесItоii, т. е.
ис)ключснной им из рассмотреЕия в <ГсомOтрииD, 0,[I llplт-
,\,r 01Iи.т1 rrрибл,ижtенньтй rrрием постро ешIlrI исItомой к рилlолi "

/\угу кривой он заменил },Iногоуго"цьнIIItом, образ;ч-tlллылr
liilсttтельшыми в бдизItих друг другу ToIIKilx, а зil,г(,лl (,б!Iil-

l,iчrfiид, что (ч:Iсть асимптоты между оllдциlтатtrii, ll tt;I(1il,
,l,t),]t 1,I.IOЙ одноЙ и тоЙ жс тоtIкиD сс,гь ]tOc,i ()rllтI]ilя. /(1lуl,rlrlи
(,,;tOlзаN{и, rIсрсйдя к н0]]ой систсмс коOрдI,1rта,г

--,'& 
- 

-_1
V2

dy'
{}lt llолу,ttl.]l , что d{ - -
1,(]льшilя равша Ь{r. Щалее f]ertapT floкaзil.it, чт(} l,t(,lt()лiirr
[{рцвitfl мG}кст быть построена rLриб.тrIIж(}]llIо с ,,lltlбltil lгtl.r-
tIOсl]ыо. Описываяr мехашичсскиЙ сrrособ l l(}cTpot, l r l,,l, l lл)i,д-
;lо}тtенrrоЙ кривоЙ, Щскарт повторяст рассу}кденl,л,.t'| !tlllt_,pa
(1j.l0-1617) о логарифп{ах, однако свrrзи рOшсн]тrl :]iljliltJ]t
с llсlгарифмом ош пе отмечает.

13ообщс дляr Щетtарта вопросы, сI]яза1,II1ь!о с ttшt}lrTrrt,r-
тt]3иtr{альпы}Iи L{етодами, самостоrrтсльЕо]]() ипl,с])(]сit Hl}

liр(,\/lставллллr. OrT обращался It пип{ .пишrь изредтtа, Itt;буlк-
liiiсмый жOданиом решить зад(ачу? KoToparl быlrа шсttllгttпдtэ-
шtr rtом-либо из еIо друзеЙ иJ]Iт недруIов и ]}ы,}ыБа,rli[ rj;l,гl}.у]l-
пспие у учепь]х. Одгrако и в эту обlrасть oTI сдO"тlilJ| ]]lt",!;t]{,

t;rtазавшийсrl ]]0сьма существепIrым длrI,.1tt,lrьпеrirrtt,г() 1-1ii;]-
lj1,IтrIя математики.

Говоря о вIlацении кГеомстрии> Щскарта в рitзl}1,1т]4II
itIIаJlитичесItой геоNIстрии и алIобры, }Iсобх()JцI,1м0 o1,}Iо,iill,L.
lrTo tз своих оцOпках заслуг Щекарта цстOрики _l[атслi;lтllкrl
не всегда могут прийти к единому вывоlIу. То лttl }1()1iij]()

OltaBaTb и оттIосителыIо трактоRItи I,IN{и цо;ttлii |{tэrilrpr,п. ttrl-
торыс он стtll}ил персд собой при llat]tдcа.1il11{ этоr,о r,рyла.

l]ысrtазывается, паприil{ер, MHeHtrIc, TITo oci{oJ]ITilll (lго
зас,-Iуга состоит в арифмстизациII гсометриL{ и .lTo trбт,е]tт,
с которыNI оII оперировад? tlo существу ссть чисjl(}. В т()

ц{с Rремя /lруIие исслсдоватсли считаlот Декар,iа l!ii}lo-

r'
U : а j- 
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Ь УТ', слсдовll,|,()"тt])1lо, ll()](lt;l(,il
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0РеДствеЕЕым творцом аЕалитическоЙ геометрии !е. По-
видимому, и тот и другой ввгляд страдает некоторой одно-
сторонностью. Щекарт, Еесомненцо, не создал аIлалитичс-
скую Iеометрию в том виде, в каком этот r1редмет пред-
ставляется нам сеIодЕIя, и мысль об арифплетизации у него
Ёе доведена до конца. По выражению К. Бойера, <ето
теория уравнений, будучи алIоритмом линий скорее, чем
чисел, не может быть описана более соответственно как
арифметизация Iеометрии, чем как Iеометризация адгеб-
рьu [438].

Существенным, однако, является то, что lз трудах Ще-
ItapTa былц намечеЕы те главные направлеIlиr{, 1Io ItoTo-
рым пошло развцтие математики в будущем. По словам
Ф. Энrельса, ((поворотным пуЕктом в математике была
Щекартова пере]lrcнная велшчlл7а. Благодаря этому в мате-
матику вошли 1въtсttенtле и тем самым 1ttалептu,нсl, и блато-
дарr{ этому же стало нел,tеOленно ttеоблоOuм,ьълt 0uфферел-ь
цLlальlt,ое ш uLLтеаральIdое шсчuсле}rие, которое тотчас и воз-
IIикает и которое было в общем и целом заверIпено, а не
изобретено, Ньютоном и Лейбницем) **.

Таким образом, повый rrодход Щекарта It понятиIо
чисда, равработапное им буквенное исчIIсле}lие lI прило-
}кение этоIо исчисления к теории уравнений сJ{елали
<Геометрию>, действительЕо, важнейшей вехой R истории
матOматики, знамеЕующей начало Еового этапа.

<ГIеремешrrые величины,- пишет А. П. IОшкевич,-
введены бьтли Щекартом - 

если и Ее явЕIо, то по сущест-
ву - в двух rrроявлениях. С одной стороны, ,это отрезки
переменной длины, текущие коордиЕатные отрезки точки,
своим движением описывающей плоскуrо кривую. С дру-
гой стороны, это числеЕЕые переменные, выражающие
длины, а для ордиЕат - и Еаправдения координатЕых от-
резков. Такой двуликий геометрический и члrсловой образ
переменпой обусловливал взаимопроникновение геометри-
ческих и арифметико-алгебраических методов и ставившее
в очередь дЕя примеЕение алгебры в геометрии> [ 55, с. 526 ] .В <ГеометрииD (раввивалаоь Еовая математика -наука о фуrrкциональЕых зависимостях, записанных в

* Обзор разJIшчных оцеЕок роли ,Щекарта в
даЕ в статье А. П. Юшкевича <,Щекарт
с. 285-287]. Сшr., также [218].

*+ К. Марпс v Ф. Энеельс. Соч. т. 20, с. 573.

псторII1I MaTе}IaTIIKII
IT I!{атсматиItа) [5З,
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символйЕеских выраж(еfrиях) IIодчйfiеIIЕых IlравиJtам Её-
которого алгоритма I4 вместе с тем геометрически пред-
ставимых с IIомощью плоских линий. Анализ (простей-
ших) алrебраических функций в сочетаIlии с коордиЕата-
ми - таков был новый, декартов метод исследоваЕия ко-
личественных и пространственных взаимосвязей, а зЕачит,
и проблем мехаЕики, астро}Iомии, физики и т. д.)) [там
же, с. 527 ].

Щля последователей Щекарта - ученых IIе только ХVII,
но и XYIII в.,-<ГеометрияD служила отIIравtrым пуII-
ктом в разработке всех новых направлеIIий в матсмати-
rre. Это было вполне осознано уже в то время.

Результаты, полученные Щекартом, явилйсь отtIравшым
момеЕIтом в исследованиях матсматиков второй половшны
ХVII в. Это отпосится trе тодько к его ученикам и прямым
последователям, Ео и к сго критикам. Последним - шреж-
де всего Ньютону и ЛеЙбницу - принадле)кит тлав}IаrI за-
слуга в становлении математичсского анализа. Они отка-
зались от мIlогих установок Щекарта, оIраничивающих
возможIIости математики, и, в частIтости, от алгебраиче-
ского метода как единствепното метода исследоваIIия.
Однако rrо существу оши стремились к решению вадачи,
сформулировацпой,Щекартом,- к создаЕию уЕиверсальЕой
lIатематической теории, цозволяющей отвечать на воIIро-
сы, которые ставило естествозItание ToIo времени.

Так, Ньютон в своей <Всеобщей арифметикеD отверг
геометрический подход к алтебре, IIоЕимая rтод решением
задачи численное зIIачение искомых величин. Он не шри-
нял и декартову классификацию кривых. Однако во мЕо-
гих существеЕных воIIросах Ньтотон оставался под влия-
Еием картезианской математики |2L7, с. 371-376].

<<Щиоштрпка}) и ((Метеоры))

Приложения к <<Рассуждению о методе)) Декарта -<Щиоптрика) щ (Метеоры)),- которые, как и <<ГеометрияD,

должны были доказать силу создаIIЕого им метода,-
сыграли важЕую роль в развитии оптики - науки, уходя-
щей корнями в античЕость.

Вошросы о природе света, Ь закономерностях распро-
странеЕия, отражения и trреломдения лучеii, о сущности
процесса зрения, о различЕых световых явлеЕиях, о при-
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чине возIIикIIовеIIия цветов и т. п. привлека.тIи еще древ-
негреческих у.Iеных. Они исслеловали эти проблемьт с
философской, физической и математичсской Toalcк зреншrt.
Изучеrrисм строения г"цаза и физиолоrией зреrrия заЁtима*
Jrиcb медики. Но на поставленные воIIросы дрсвI]яя наука
не могJIа дать исчерпывающеIо и оIцIIозначIIого отБета.

Наиболее существенЕые достиж0}Iия, полученные в
дIрсвности, относились к Iеомстрической отrтике, которая
базировалась на теории зрительных ,;lучсй. Осrrовьт этой
пауки, изучаlощей геометрические свойстtsа cBeTo]Jb]x лу-
чей. были изложеЕы в <<Оптике> Евк;tида. Еьту rKo припи-
сывается и TpaItTaT <Катоптрика)), в ltoTopoм расс}татрива-
лись закоIIы отражепия лучей.

Ранние сочинения по оптике покавываIот, IIто уже ло
rrаrшсй эры бьтл хорошо известеII фаrtт гrр.яrмолинейностr.r
распростраIIеIIия свста в одIrородllоi,t срсде и закон отра-
жеIlиfl, согJIасно которому падаrоrrlий и отражсшныr? лу.1l1
дежат в олIIой плоскости с пOрпOн/(икуJIяром It отражillо-
щей повсрхнOсти и составляют раl]IIые уIлы с этItм TIcp-
пендикулflром. ЗакоЕ отражсния был обобщL\п Еа с;lучаi"t
сфорических зсркал - как tsыпукJIых, TaIt и вотнутьтх,-.
и устаповJIено сущсствоI]ание фокуса. Болытrрrе труд,чост],I
длrl дрсвIIих учспых предстаЕляjI iioripoc о поло}кеi{riлi t_|o-

куса длfI вогIIутых зеркад, изtsостного как место riаr,rболь-
шсго зажигательЕого дсйствлrя лучеii солпца; теорlтя зрI1-
тсJIьных лучой в атом случас была мttлоэффсrtтивлтоii д"тя
легкого решсIIия проблемы.

Однаксl закоfl преломлеIIия остаJlся нсизвестпым пе
только Птолемею, но и фшзшкам более поздЕеIо ]]рсменш -вплоть до ХVII в. Авторы, писilвlllие п.ослс Пто"цеN{ея, caltr{-

тади) что отноIпсние уIла падениrI It углу преломдспия
есть веJIиаIипа гIостоянная, xoTfl сам он, BepOrITHo, вI4дсл
заtsисимость атото отЕошения от l}оJltrIчиilы угла падеIIIIя.

Ваlкные результаты в области о]ттики были получепы
в орсдrIис века учеными Ближrlего и СредlIего Bocтoiiii,
в особенности ал-Кипди (IX в.), Ибrт a.ц-Xaj.icaMoiu (965-
1039) и Itама.п, ад-Щипом ал-Фариси (XIII в.).

В эпоху Возрождения изучеfiисм оптических яrзлениrt
занимались, рассматривая их с разjлых точск зрспия, ]\[Ео-,
гIlе ученые, медики, худояtники. ]J частrrости, серьевныо
достижения в этой области припа/цJlсжат великому Лео-
нардо да Винчи (t452-15j9).

Консц ХYI стодетия ознамоновался замечательЕыпt
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tlзt;бретением, которос самым существенЕым образом trо-
l,,lгltrгло. на сульбу оптики,- изобретением зрительной тру-
б1,1. flримеlтив ее для шаблюдсния ввевдного неба, Галилей
(liцOлаJL открытиrI, потр}тсшие у.rеный мир Европы.

Построив т(-.лескоrr, Галилей, ранее занимавшийся ме-
хttlгшкоii, иFlжснсрпым дсJIом и астрономией, обраr:ился к
rrроб.шелrам оптиItи, иссJlсдуя, в частности, вопрос о приро-
lцt} сtsета. 0rr приrшел к мысли о том, что скорость света
,l|].iгitется когrечrrолi веJIичиЕой, и пытался определить ее
l) ltсIiсриментально.

Ваrкrrейшлто для раз]]ития оптики реаультаты были Tro-
.,lучсЕы Еепосрслствсuным предшественЕиком Щекарта в
:l,l,tlii обпасти Иоганrrом Кеплером. Отталкиваясь от задач,
Ii()l]ol]ыe ставила персд шим астроIIомия, Кеплер затропу"rI
(1il-\tые актуалыIыс проблсмы теометрической и физиологи-
,ltlcIioT1 оптIIl{и того ]]рсмеIIи и вIIес в эту IIауку весьма су-
t l ttlст,вонныii tsкJIа/ц.

Бо.пыrrой иЕтсрOс - особеrлrrо в связи с творчеством Ще-
ltilрта-шрелставJlяIот исследования Кеплера, связаншые
(] пре"цомJIсIIиеN{ сRотопых лу.rслi. Хотя оfi и не порвал с
tltгtлlбочнылt убеrкдеrrиепл прелшествеIIников в том, IIто от-
lI(}LTIo}ItrTe yгJIa прсломлеuия к углу падеЕия есть величипа
l]()(,,тоявIIая, полуаIепIIые IIм ревультаты подготовIIли поч-
lty д"ця открытиfl закона пре,цомдеЕия Сллсллсм и Щекар-
,r,llrl [З40]. Ксплср гlоказал, что для малого угла шадсЕия
.уго,п преломJIспия IIоIIти проIIорциошален ему.

Кеплсру принitллежит постановка вопроса об отысItа-
lirTiT форшtы IIоRерхнOсти линзы, прсдомдяющей пучок лу-
,ltli,i, исходящих из одной точки Tart. чтобы они шI"]Iи стро-
|,() парал,це"цьпо. Оrr наrrl0л, что I1ужный эффект дает IIо-
|lоpx]rocTb вращспия rиперболы. Эта проблема была среди
ll0рвых, занLINIаRIIIих Щекарта в о,бласти оптики. Попытки
(,о [)епIсния в коIlеч}Iом счете привели к формулировItе за-
lioIIa прело}tлспия.

Увлечеlrие /{скарта воrrросами оптики Еачалось епIе в
)teTcTBe, после его знtlltомства с открытиflми Галилея. Сре-
iltr ратIFIих заL{еток,I{екарта, датируемых приблиsительЕо
] 620 г., встрсчастсrI пfного записой, касаIощихся изучсция
(1в(lтовых явлетrий. Возможно, они возникли в результате
tlтоllия сочинений Коплсра, которого он IIавывал своим
ll0рвып{ учителсN{ в области оптикIт; книIи Ксплсра orr
ll;iучilл между 1ij20 и 1626 гг. и IIе мог не обрirтить вIIи-
пliIlItr{rt Еа иссJIедоваllие зtlItoнoB отражения и преломления.
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В 16tt г. была опубликоваЕа кЕига ,Щомиrrиса (1560-
1626), который сделал большой шаг вrrеред, в развитии уче-
Еия о цвете и, в частIlости, в объяснении явленшя радуги.
Тем же вогIросом ванимался и Т. Гарриот, изложивший в
1606 г. свою теорию радуги. В t619 г. вышел из fIечати и
получил зЕачитедьную IIопулярflость труд по оптике Хри-
стофора Шейнера (Christoph Soheiner, 1575-t650), рабо-
тавшего в Италии ученого-иезуита, впоследствии одноIо из
IлавЕых преследователей Галилея. Из этого сочиЕеЕия
также можЕо было получить обширные сведения из обла-
сти оптики.

Таким образом, теоретическая база, на которой Щекарт
Еачинал свои исследования в атом trаправлеЕии, была до-
статочЕо осЕоватедьЕой. Впоследствии оfIтика всегда оста-
валась одFIим ив главных IIредметов, ванимавших его.

Среди учеtrых, с KoTopbTMIlT Щекарт шоддерживал тесЕую
связь, этот интерес разделяли мЕогие. К ним прежде всего
отЕосился Мидорж, ставивший вместе с Щекартом опыты
trо ивучеЕию природы света в t625 г. в Париже и уделяв-
ший особенЕо мflого вIlимания изготовлеЕиIо отра}катель-
Еых зеркал преимущественЕо параболической формы.

Мерсенп также постояIJно касался вопросов оптики в
своих письмах и трудах, тде сообщаJl о новых результатах,
rтолученных современffыми ему учеными. Он Еапйсал
опубликованЕое в 1651 г. специаль}Iое сочинеtrие шо опти-
ке и катоптрике, в котором, в частЕости, излагалисъ тео-
рии света, предложенные ,Щжатtомо делла Портой, Гассенди
и ,Щекартом. В кшигу бьтл включен и trезакон.тенньтй трак-
тат по оптике Ht. Ф. FIисерона [4613-16Z16].

Вопросами оштики интересовались также Ферма, по-
стоянный противIlик Щекарта Роберваль, критиковавший
его учение о природе света, Гассенди, который в этом во-
просе придержиRался атомистиIIеских взглядов, II другие

ученые.
Внимание Щекарта вначале было, по-видимому, сосре-

доточеЕо на проблемах, имеющих чисто практическое зЕа-
чеЕие и связанЕых с конструироваЕпем телескопа. Он
разделял иIIтересы мЕогих людей своето времени, когда
rrосле открьттий Галилея, flo словам С. И. Вавилова,
(астроЕомы, физики, математики с увлечением trриЕялись
за усовершенствоваffие телескопа. Шлифовка и полировка
стекол, коIIструироваЕие машшн для обработк}I стекла trо
сферическим и несферическим поверхностям, рааработка
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Iеометрической оrrтцки trреломдяющих сред и различЕые
способьт улучшения телескопов 

- 
это I]остояIIпые темы

занятий ученых разЕых сшециальностей в ХYII в.> [{34,
с.33].

Наиболее trроста для обработки сфершческая поверх-
IIость лиЕз, однако шри ее применеЕиII возЕикаIот трудно-
сти, связаЕЕые со сферической аберрацией. Устранить их
во времена Щекарта удавалось лишь путем откава от ша-
ровой IIоверхЕосТи и заменой ее rrоверхностью иното ви-

да - эллиптической, параболической или гишерболrлчсской.
Нахождение поверхЕости, дающей наилучший в этом
смысле эффект, требовало разработки теории. fIолучение
же лиЕзы соответствующей формы бьтло связано с чисто
практцческими затрудIIениямtrI, преодолеть которые мог
лЙшь высококвалифицированный мастер-шлифовщик.

Щекарта волновали обе стороЕы этой проблемы. Он
считал, что IIрименявшшеся тогда телескопы Ее могут Ее
страдать серьезЕыми недостатками, так как, по его мЕе-
ниЪ, они были обязаЕы своим появлеЕием чистой слу-
чайности. Щля шравильного решешия всех возЕикших во-
IIросов он обратился к систематшческому изучению теории
и, в частности, к исследоваIlию природы света.

Хотя заслуги Щекарта в оптике обычно оцениваются
IIе столь высоко, как в математике, оЕ Еаряду с Кеплером,
гюйгенсом, Ньютоном является создателем основы совре-
менgой физической оilтики. Нужно сказать1 что историки
IJayKи не всегда справедливы в атом смысле к Щекарту.
Г. Г. Слюсарев отмечает, что ((осЕовное вtrимание учеЕых
привлекали имеIIЕо те разделы физики ,Щекарта, которые
содержат наибольшее число ошибок, а именЕо космого-
ния и мехаЕика; оптика же - наиболее ценный вклад Ще-
карта в физику - 

осталась в стороЕе, и мадо кто всIIоми-
Еает великоrо философа и фивика при ивложении вопро-
сов оIIтики, лишь теориIо радугц и закоЕI_ преломленхя
связывают с имеЕем ,Щекарта> [55, с. 460]. Трудьт ,Ще-
карта дали важный стимул для исследовапий в области
оптики, блестящие результаты которых сказались уrке
к коЕцу XVII в.

Свои взгляды Еа trрироду света Щекарт систематиаIески
изложил в <Трактате о cBeTeD и <Щиоптрике>l.

Ивложение теории света в <Щиоптрике>> Щекарт Еачи-
TIaeT с оговорки: имея в виду шрежде всето иIIтересы ма-
стеров-практиков, оII не IIамеревается обсуждать вопрос
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об истиннсiЙ rrрироде света, а ограничится лишь (двумя
или тремя срав}Iсниями, позволяющими представIIть его
в rrаиболее доступном пониманшю виде> [там rKrэ, с. 70].

Злесь ,Щекарт делает чрезвычайно хараItтерпос зalIeTTa-
IIие? показывающее, насколько беспокоила сго неопреде-
ленность в оценке Ватиканом учениrI Itопсрнина; (В этоL{
я подража]о астроЕомам, которые, хотя их гlilllотOзы поIIтI,{
всеIда ошибо.rпы или недостоверны? делаIо.t весьма прtl-
вильные закдIочения, опираIощиеся па раз.IlшtIныO вьIItол_
IIеЕIIые ими наблюдепия) [там же]. Как шзRестIIо. с nlo-
мента появленияI учения Копертrиrtа многие еIо сторопЕи-
ки, стремяIсь Ее IIривлекать внима}Iия церквIт к реtsолIоци-
оrrной сущцости новой теории, называли ое кгиrrотезоi,ii>.
Высказывание Щекарта явственно шерекликается со сло-
BaMlr Осиандера - автора предислоtsия к перRON{у изlIаниIо
труда Коперника <О вращепии небесных сфср>.

Вообще осторожЕость заставляла ,Щекартtt при llзJroжc-
нии теорий, которые могли бьт нагrугать своей повизной,
пе раз делать оговорки, чтобьт удовдетворить всrIкого чtrI-
татсJlя и обезопасить себя от чьих бы то Hlr быдо yjtpeltoB,
в том числе и от упрекоts поддинпых учсЕых.

В <РассуlкденI,Iи о мстоде) он llисалj <Если же II0ко-
торые из шоложсний, излагаемых п{ною R начаjiе ,,f{иtлгrт-
рики" и ,,Метеоров", возбудиди cнatlaлa нскоторое нело,
умение гIо той причице, что я IIазываlо i{x продгit}.i!о -

11(еЕиями и как будто не собираюсь шх обос,п.IоRыI}ать' то
прошу иметь терпеЕие прочесть все со впил,IаЕIIIсý{; я l:ltl-

деюсь7 IIто всех удовлетворю7 так как доволы даны в TartoTli
последовательности, что последние докtlвываются первы-
ми, которые являются их причинами, а эт],I в сRою oale-
редь доказываются последними? которые представ"llя!от
собой их следствI,Iя. И rre следует думать, что я совгрп]а}о
оrrrибrtу, IIазываемую лотиками пороtlflыN{ круIоN{, так ItaK
опыт с полной достоверностью подтверждает болt"rrrиrтство
указываемых следствий; причиЕы, из коих они выводfIтся,
служат не столько для их докавательства, скодько для
объясrrения, и, Еаоборот, сами доказыtsаютсrI слелствияl{и.
Я rrаввал их предположениями лишь ftoToмy, что я сч}х-
таю возможIIым вывести их ив первых истиII, обт.яснсц-
rrьтх мпой выIпе; тrо не хочу этого делать парочно. Уьтапт,
воображающим? что они в один дспь с дRух-трех сло_в
моIут узшать все то, что другой обдумьтвал двадL{ать лет,
и тсм более способным вIIадать в забrrуждеЕие и удалятLся
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о1, л],стиtlы, чем они проницательпее и жtивее, хотелось мне
llомашIать исшользовать случай для возведения на том,
tl,|o oI1Il примут iJa мои наIIала какой-нибудь сумасброд-
rltrii философии, оl_либочпость которой будет приписапа
rl lTo. LXTo Hte касается вовзрений, принадлежащих цели-
lri(]l,I Mtie) я }Ie счиТаЮ, чТо IIоВиЗна яВляеТся Для них иЗ-
lil{ltcttиeшI' тем болое, что при тщательном рассмотрении
[lx ооi{OtsанIlй oHrT кажутся, по моему убеждеrrию, Еастоль-
lt() rtросты},Iи и согласшыми со здравым смыслом, что онII
ll()Itа}куlгся N,Ierтee rrеобычными и страIIньtrми, чем всякие
jlpyгиe, какие Mo}ItHo иметь о тех Htc прсдл[стах. Я нс хва-
(,l]iltocb тем, что я их первый открыл, LIo ставлIо себ0 R
l}ilсдугу, aITo принял IIх не потому, что они никем никогда
tltl быди высказаны, но сдипствеЕно потоN{у? что меня
л-бодлr,rL ptrзyм) [там Hte, с. 64-65].

Обращаясь It вопросу о природе света, Щекарт считал,
лitrдобrто Аристоте".ltо, что свет есть некоторое действие
t'родь11 tlopeз ItoTopyIo проходят лучи, а не излучение от
ltl.tдих{ото прелN{ета, как шо.rIагали другие античные авторы.

Щокарт fiисал: (...Я }келаю внушить вам, что свет в
,|,0"цtlх, называеN{ых светящимися, ,является не чем иным,
]ta{t хтскоторыпt действиеп[ или весьма внезапЕым и быст-
l)ы}l[ движсЕ[исм, ЕаправляIощимся к Еашим главам через
ii0здух и лруIие прозрачные тела тсм же способоп{, каким
ilсремещение или со1Iротивление преIIятствий, встречае-
l1Iьlх слешым1 проходIIт к ето руке через палкуD [тап{
lrre, с. 7t ].

lJ,гот приплер с палкой7 которой подьзуются ддя отыска-
1f [,trl дороги в TeMEIoTe, прсдставляется Щекарту очеIrь точ-
]j() отра}каIощшм сущFIость процесса распространения све-
,гlr. С ее попIощыо (мо}кно ощущать разные предметыD
it /{a}lt0 различать, <бьтли ли это лерсвья или камни, пе-
(,()к и,ци вода, трава или грязь, либо что-нибудь другое
!l l]Tol[ ]?одеD; это особспЕо ясЕо MoIyT понять слепые, ко-
,i,()рые (как бы видят руками, и IIх палка представляет
t,llбoii Kartoe-To пIecToe чувство, данное им вместо зренияD
[там rrte ] .

Такш,lt образом, при распространении света возлух или
lt(,Itоторая шроврачfiая среда играIот ту же роль, какую
iтграст IIалка в опI4саIIпом примере.

Определяя свет с IIоN{ощыо тrонятия (движения или
;цtlйствтrяr), f{eKapT подчеркивает, что (следуст отдичать
lцItи}ксние или действие от стремJIе}Iия к движеншIо)) и что
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лучи света нужно прелставлять (как Jlинии, вдоль кото-
рых стремится это действиеD [ташл же, с. 741. Поэтому
от каrкдой ToIIKII светящегося тела исходит бесконечное
число лу.rей, шдущих ко всем точкам освеIцаемых тел, и
если они проходят через HeкoTopylo прозрачную однород-
ную среду, их нужно paccМaTpliBaTb как шрямолиней-
ные.

Такое понимание света как (стремлепия к движениIо)),
по мнению ,Щекарта, раврешает все трудЕости, с которыми
сталкивались прежние теорий, и, в IIастIIости, освобождает

рассудок ((от маленьких изображений>), распростраЕяю-
щихся в воздухе и называемых ((познавательньтми обра-
зами) [там же, с. 72l. Оно позволяет также заклIочить,
что распространепие света подчиняется тем же закоЕам,
что и движение. Поэтому, объясняя явлеЕия отражения
и преломления лучей, Щекарт пользустся примером с дви-
жением мяча, ударяIощегося о гJреграду той или иной
природы.

Касаясь тех же Botlpocoв в (Трактате о cBeTeD, Щеrtарт
trеречислял слелующие основные свойства сtsета:

к1) он расцростра}Iяется во все стороны вокруг тел,
IIазываемых светящимw"ся, 2) на всевозможные расстоя-
ния, 3) мгIIовеЕно, 4) обычно по прямым линиям, назы-
ваемым лучами света, 5) некоторые ив этих лучей, исходя
ив равдичных точек, могут собираться в одну и ту же
точку и.lIи 6) исходя из одrlоrt точки, они мотут расхо-
диться в раздитIные fIуЕкты, 7) исходя из разЕых точек и
ЕIаправляясь к разным точкам, лучи эти моIут пройти
через одну и ту же точку, не мешал друг другу, В) но
иногда? когда сила их зЕачительIIо неравна и trревосход-
ство одt{их над другими в это1\{ отношении очень велико,
они MoIyT и мешать друг другу, 9) направление этих лу-
чей может быть измене}Iо шосредством отраrfiения идц
{0) шреломления, 1{) сила их А{ожет быть увеличеЕа или
12) уменьшена различными шоложениями или качества-
}Iи материи, rrередающей эти лу.Iи) L54, c.24t7,

,Щекарт систематизировал, такип,I образом, все сведе-
ния о свете, IIолучеЕтIые физиками к тому времени, и по-
I]одни.тr их собствешнымII наблrодеттиями. Этот rтабор ос-
ЕовЕых исходЕых пололкоrrий созла;l базу лля приложеЕия
еIо метода к решепию трудЕIых проблем оптики? которую,
как и другие науки, ош стреN{идся уподобить математи-
ческшм; rrредложенная Щекартом теория была построепа

как образец rrовой науки, доказывающий плодотворность
1l;rзработапного им метода.

Щекарт ошrтбся лишь в вопросе о скорости cTleTa (по-
.ll()}Kcllиe 3) и в том, что при Ееравной силе лучей они
rl()гут мешать друг друry (rrоложение В).

Расгrространение света Щекарт считал MIHoBeHIlыM как
r,l большинство его современЕиков, ва искл]очением Гали-
.ll(}rI? который, дошуская иное решеЕие этоIо Boflpoca? trы-
,|,ilJIся проверить свое IIредположение экспериментадьнылI
llvTeM. Щекарт призывал своих читателей не удивляться,l,()My, что лучи света моIут мгновенIIо дойти от Солнца
,lцtl паблюдателя, <rибо извест}Iо, что делiствие, приводящее
ll lIвижение кошец палкtrI, в одно мгЕовеIIие доходит до
ll,руIого и что o}Io должЕо таким жо образом распростра-
Ilrtlt,ься даже в том сJIучае, если бы расстояrrие было боль-
lll(], чем то, которое отделяет землю от небес>i [55, с. 7t].
( )tr пыталlсяI также доказать свое утвержtдение Еа опыте
п lIривел соображения в его шользу в письме от 22 авту-
l,Ta 1634 г. Itонечцость скорости распространения света
()тала очевидной лишь через сорок лет, после появления
<,Щиоптриrtи> Рёмера (Olaf R<imer, |644-|710), который
llонял это, наблюдая движения одного из сIIутников Юпи-
,гtlра 

- 
Ио.

Утверждая, что если сила световых лучей различна,,г() они (мешают друг другу>, Щекарт говорил о Еаличии
1цlrфракции света, существоваIlие которой было ему хоро-
lllo извест}Iо. Однако при объяснешии этого явления он
|4сходил из аналогии с ветром и не получил правильной
l(арти}Iы.

Все перечислеЕЕые свойства света ,Щекарт объяснял,
llсход{я из своей теории вихрей.

Различrrые цвета видимых предметов, соIJIасно |{екар-
,|,.у1 IIроисходят из-ва различия способов, которыми эти
llрсдметы воспрlIнимаIот свет и отражают еIо к паши},I
|,.]lазам. Отr проводит аЕалоIию с движеЕйем мяча, ударя-
l()ll{сIося о IIоверхность: оЕо ватормозится) если эта IIо-
lt()pxнocTb мягкая, и будет отражено тем или иным спосо-
бrlм в зависимости от того, какая окажется гIоверхIIость:
I,.Itадкая ли? шероховатая, шлоская, крIIвая и т. д, То же,
ll() MтreLIиTo Щекарта, будет наблюдаться и rrри падении
.]Iччоii на Еекоторое тело. он писал: к...Следует предполо-
)ltить сущсствование TeJt, которые при встрече со свето-
ltыми лучами останавливают последние и отIIимают у них
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- 
Ио.
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lt(]K) c!r.rly: их навывают черными, они имеют цвет Tel[IIoTb].
lloMrlMo того, существуIот другие тела, которые отража]от
;'tУЧI{ 1] TONI ЖО ПОРЯДКе, В КаКОМ И ПОЛУЧаIОТ: У НИХ П0-
I}op,liнocl,b ooBepIIIcIIHo Iладкая, оIIи моIут сjlу}кить верка-
,]lii]f;.{ 

- Itil,K п"ц,оски}fи, так и кривыми; и, Еаконсц, есть
,г(].itii1 t),гра}каIоlt{ис лучи д}Iффузно, в разFrыс стороны.
Cllc;lrt г{ос.,l0дних одпи IJаставляItот лучи отражаться, Et)
t,lc)]Irlrl t]lItIOгo ]] их действии (их ЕазываIот белыми), дру-
l.,ttt, же 'lJызьтtsаIот при это1!{ изп{енешие, подобное тому,
ltaкOc ll()лучае,г лвижепис мяча, ксгда еIо ,,закручиваtот(':,l,tlltlle ,l,сла быr}tl.tот красшыл,Iи1 }кеJIтыми, синими 1Iли Jlto-
бtllо дрчгоrо цвета) [Talr же, c.76-77J.

(}бъ.irсненио природы цвста, лашЕое Щекартом, знаilIе-
lI(}l]il.]]o ()llрсд(O"rttlIIный шlttг вперел в изучеIтии этоIо вопро-
cil. С;tt,;цуr<lщиii шIаг бLuI сд(еJtаIr Р. Гуком (R. Hooke,
l(i;j5-170З), rtо,r,орьтй говорил о разложспии дIIсвIIого све-
,га пil состtlвляttот]Iие, а зате}I Н],Iотоuом, решивIrIим проб-
;:loп{y I] tlBtlcrl <Огrтиrtе> (1701r). HbToToTr DксI]сримептально
llо/.{,гrjtlр/цi.r.п предвидетIио,Щекарта о природе цRета.

l3Topalr г"lIаRа <Щиоtrтрики) посвrIщена явлеIIиIо ре-
tЬLrакцлтп, для объясгrспия которого Щекарт опять привJIеII
,ltI)иtIOp с бросаrIиолt пляча. Изло}конIllе Щекарта чрсзвычай-
lIo ,Icшo tI убслительно.

Щляr оrrрсдоJIоI1ия величипы прслоп{ления, rtоторую f{e-
ttilpT сtlkt|l,ал riсобходимым зн€IтL тоtIпо, ош, .tтобт,I сдслать
,ll()Iltd\la}Iиe боlttло летким, начал с аIIалива яRлснлIя отра-
;.tt(,IIЕя .rty.Icri. Щвиженис луча сRета сра}rнивается с лви)Itе-
1lllcM NляIltl в IIапраRлелlлп дВ (рис. 26), достигаюш{сго
l[оя}(]})хlI{)сти зLrмли СД в точко В, l\'IoнtTlo rrрелположtить,
t|T(] скорость мяча разлагается IIа две состав"IIяIощие, одна
лIз ко,горьiх парал"тельна поверхности, а другая IIерпеЕл!I-
ку;rярtта clli.

<!,а"тое,- писал Щоrtарт,- лсIко понять, что встрсча
l,tячtl с шоtsсрхпостью зеп{ли может изменить лишь одну -
t:tз ]т?lх скоростсй, Ео IIикак Ес другую) [там же, с. 80],
,г, 0, liараUIл,еJIьIIуIо повсрхЕости. Он полагал, что псрвая
(](]l_:тill].пrтIоLцая IIс изменится IIо величипе, но 11рип{ет про-
тIIRсIIоложIIоо ЕIаправлеrrие. Чтобы оrrределить,, как будст
Дl]ПГДТllСЯ МЯЧ IIОСЛе СОПРИКОСНОВеНИЯ С ПОВ€РХНОСТIlЮ,
t|(tpTllll rtруг ,4/"1) с ltroilTpoM в В ir проводим перпендику-
.ttt;-уъl АС, НВ ц Ё?, причем СВ:ВЕ. NIяrч, <имеlощий
tl'ГP(-rr1l,;ltlltllC)) Дi]ИГаТЬСrI R ТУ ЖС СТОРОЕУ, ЧТО И РаНЬШе,
(l:1{, \l(}Il{(|,t, OlцtIоRременно достичь какой-нибудь точки ли-

222

rl;пи FЕ и окруЕtности ДFD, кроме точек D тlлп /". rrбrl
1,0.IтькО в этиХ точкаХ они пересеКают l1руГ /Iруга; l]0эт.}l\{ч.
l!()сItольку земдrI мешает tму пройти чс,роа I), ll{)с,го;,!l,!t\.
Ilirд() закJl'.tOчить, al1,o оII обяrзатслт,но до.]lжtl]I llliшl.t]x.bcrt
rt 1. Следtlвателыто, вам нетрудно видеть, как col}(}prlIaeTcr{
()1,ражеЕие: оIIо происХодит соглаСпо угJlу, tsссгда paIiEloп{y
1,()l,Ty, который приtrято }Iазыtsать уIлом пiIления) [r-апл Hto,
с. Bt]. Слодцует заметить, что f[eKipT наl]ыRаот :ti{(i(l!) уl']]а*
rllI lrilдениrr и отрtt}кения соотRстствсIIIIо ул.llы /1 l]C п FlJE,

Рuс. 26 Рuс- 27

il пе углы мсжду соответствеЕЕо падающим и отра}ксЕным
.rlyTIaMи и перпеЕ/цикуляром к поверхностш в тоIIке каса-
l[ия, как приIIято R современной физике.

Переходя к анализу явлеЕия рефракции, ,ЩеItарт рас-(,п{атривал в этом примере Ее поверхЕость зеI.{ли, а кусок
),{iiтерии СВЕ (рис.27), которая (]Iастодько сJIаба и Ъед-
ltil), t119 MrIaI (il{ожст llрорtsать ее и пройти пасквозь, теряrI,I()JIько часть своей скорости, например полоRцIIу) [там
lrtc]. IIри этом меняется только псрпеЕдикулярпаrt состав-
.lI,1lоrтtrая скорости, умепьшаясь Rдвое. Как и про}Iti(е, alep-
,|,l,I,t,ся ок_ружЕость с цеЕтром В, проводятся перпендику-
.,rярьl АС; НВ и FЕ, но теперь нF:ZдII . 1\,{я.r должен(:1,ремиться к точкс 1. Щействительно? так KaIt oEI потеряIJI
ll()ловиIIУ скорости, то ддя тото, .Iтобьт достигtIуть KaKr:lii-
lибо точки окружности, оII должон потратить вдвос бо,lrь-
lll0 времсни, чем па прохождеЕие расстоrtппя АВ. Но так
l{lut лруIая составляющая скорости пе измеIlилдотл, з& зто
,ч/{военное Rремя мяtI должеЕ (достиIнуть некоторой To.r-
rtи прямой FЕ в то же самое мгЕовеЕие, когда он rrllrтбли-
)каотся к каrtоЙ-либо точке окружпости ДFD; rrо пБrоооr*-
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но лишь при усдовии, если мяч Еаtrравлястся к точке .rD

[там же, с. В2-В3].
Если продставить7 что мяч шопадает IIе на шолотЕо, а в

воду, trоверхЕость которой также отнил,Iает у него полови-
ну скорости, то наблюдается та ,Tte IIартиIIа.

Щалее ,Щекарт обсудил случай, когда плотЕость среды,
в которую Irошадает MrItI, меньше, чем плотность воздуха.
Пчсть мяч, шройдя поверхноurъ СВЕ, мояtет совершать
за двойной rrромежуток време}Iи TaKoli же rrуть, какой оп
rrроделывад ло этоIо за тройной (рис. 2В). Тогда цз при-
ведеЕIlого доказатеJIьства с очевидIIостьIо вытекает, что

Рuс. 2В Рuс. 29

если описать окружность ДD, как было сделано раЕее,
и провести лиции ДС, НВ v EF таким образом, чтобы
между FЕ и НВ было бы расстояние г'а'/" меЕьшее, чем
между НВ и АС, то точка "I, где прямая линия FE л
окружЕость ДD пересекаются, укажет место, к которому
мяч, Еаходясь в точке В, должен отклониться.

fIосле этого Щекарт рассмотрел преломлеIIие лучей, ко-
торые в этом отIтошении сдедуют, как оЕ утверждает, тем
же вакоЕам, что и движение мяча. Попадая наклошЕо Iтa
поверхность, равграЕичивающую два тела различной про-
зрачЕости, лучи (всегда оказываются менее наклонЕыми
к IIоверхности IIрозрачных тел со сторопы, где шаходится
тело, trропускающее их с большей легкостьто, и i]ти IIакдо-
Еы Еаходятся IIо отношеЕию друг к другу в таком соотно-
шеЕии? в каком одно тело пропускает лучи легче, чем дру-

гое> [там же, В5].
Аналогия с мячом, которой польвуется Щекарт, создает

ему здесь Еемалые трудЕости при объяснеflии полученЕого
опытЕым путем вывода о том, что, пошадая в среду, опти-
чески более rrлотЕую, световой луч отклоЕяется в стороЕу

пА

ll(lрпендикуjlяра к границе двух сред. Ов вывуждеЕ прш-
бt,гнуть к рассуждегtиям, доказывающим, что более твер-
ll,()o прозрачное тело должЕо IIроrтускать свет с большей
.rl()гкостью, Еастолько неясЕым, что Гюйгенс, имея их в
ltll/[y, заключид, что вообще нельзя понять взглядов Щекар-
1it па природу света.

Однако та же анаJlогия trовволяет ему точt{о объяснить
:lilKoI{ IIреломлеЕия.

Щекарт дает сдедующую форшrу.чировку втого вакоЕа:
,,();1rraKo Еужно обратить внимание на то, что Еаклон лу-
,lt,ii долнtелI измеряться длиной отревков прямых линий,
,| itItих, как СВ wm АII, ЕВ цли /G и им подобЕых, IIyTeivI
(,l)ilвIIеЕия олного о другим, а Ее отЕошеЕием углов, таких,
l;;rK 1Д.I/ п GBl, и еще меЕее величиной углов, аналогич-
rrшх DВ.I, Еазывае}Iых углами прелоNIленшя, ибо отtrоше-
llme одЕого ив этих углов к другому меЕяется при различ-
Ill,Ix наклонах лучей, в то время как отношение отрезков
ДIl п IH (рпс. 29) и им подобпых остается ЕеизмеЕЕым
lIl)и всех прело1\,IлеЕиях, вызывае}Iых теми же телами.
'I'aK, нашример, ес.ци шервьтй луч, trроходя по воадуху из
Д ъ В и встречая в точе В шоверхность стекла CBR,
(,l,i{лоЕяется в стекле к точке .I, второй луч, устремляясь
lr;l К в В, отклоняется к Д, третий же луч, идя из Р в Л,
()тклоЕяется к }S, то между отрезками КМ п Д1[ должно
бr,rть такое же соотЕошение, какое между ДН п.IG; одна-
Ito соотtrошеЕие? существующее между углами КВМ п
l,BN sе то же самое, что имеется между ДВН п IBG>
[там же, с. В5-В6].

Таким образом, Щекарт подчеркивает, что, исследуя
llреломJIеЕие светового луча rrри переходе из одной среды
lt другую, Еужно иметь в виду не отЕошеЕие угла IIадеЕия
|t угJ].у trреломлеЕия, а отЕошение шх синусов, которое для
/tанtrых двух сред есть величина постоянная. Поэтому,
лtзучая какое-либо rrрозрачное вещество с точки вреЕия
(,го преломляющей сгrособности, достаточно пайтлт эксtrе-
I)цмоЕтальЕым путем указанЕое отЕошеЕие для одЕого ка-
rtоrо-либо угла падения луча.

Вошрос о приоритете в открытии вакоЕа преломления,
сыгравшего важнейшую роль в развитии оптики ХYII в.,
llLIзвал мЕого сцоров. Хотя Щекарт опублшковаJI его пер-
лtым, IIзвестЕо, что этот вакоЕ знал также В. Спелл, ко-
торый Ее оставил trечатных трудов IIо оптике, Ео, судя
l]o отзывам современЕиков, обпародовал свое открытио
8 L П. Матвиевская 225
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в курсе лекций, читацЕых и}I в ЛейдеЕском уЕиверситетев t621-1ti22 rr. При жизни Щекарта Еикаких упрекOв
в ваимствоваЕии сведений о закоЕе преломлеЕия у Сшелла
ему сделаЕо не было. Только в t662 г. голландский ученый
И. Восс ааметил, что в рукописЕом труде Спелла по оп-
тшке, с которым он позЕакомидся, сформулироваtr вакоЕ
прOломлеЕия, а в t663 г. Восс заявил, что Щекарт увЕал
об открытшлт Снелла от ученика rrоследЕего, Гортензил,
читавIIIего шубличные Jlекции шо оптике, Ео, якобы следуя
своей обычной практике, Ее уtrомянуд истиtrЕого автора
этого открытия. Хотя свидетельство Восса Ее отличается
достоверЕостью, обвинеЕие в плагиате rrоддержал Христиан
Гюйгенс, rtоторый, по ето словам, видел рукошись Снел-
да ш слышал, что oTra была известна и ,Щекарту. Позднее
то же trовторил и Лейбниц.

Однако историки науки fiе IIаходят достаточЕо BecKIlx
оснований для такоIо tsывода. Установдено, что Щекарт
зЕал закоtr шреломления задодго до тоI0, как оrrубликовал
его доказательство в <Щиоптрике)). В письме, датироваЕ-
ном 2 февраля {632 г., оII утверждал, Еапример, что IIы-
тался проверить его эксIIериментадьно пять дет назад
вместе с Милоржем.

В заrrиси из дЕевника И. БекмаЕа, отЕосящейся к со-
бытшям В октября t62B г., фигурирует объяснепие вакоЕа
преломлоЕия? даЕЕое Щекартом; об открытии же Снелла

Бекмап, видЕмо, Ее аЕал.
Можно, коЕечЕо, предrrоложить

как ато дел,ают обвинцтели Щекар-
та, что первоЕачальЕым источЕи-
ком его сведений бьтл труд Спелла,
одЕако есть осЕования считать, что
вtrервые он узнал об атом сочиЕе-
Еии в {632 г., когда уже сам полу-
чил осЕовtrые результаты в теории
преломлеЕия. Во всяком случас,
Я. Гоол, который был после Снел-
ла профессором lIатематиItи в Лей-
деfiском уЕиверсIIтете и имел до-
стуII к бумагашr своего предшест-
веIIника, впервые обнарунtил упо-
мяЕутуIо рукопись Сr-rелла в d632 г.
IIосде того, как Щекарт устýо со-
общил ему вакоII J]реломлеIIця: в

ж

|lисьме к их общему дрyлу Константину Гюйгенсу Гоол шш-
lllcT, что не был убежден в правильности найденшого Ще-
l(apтoм закоЕа и хотел проверить его эксIIеримеЕтальЕо и
il1,o его колебания шрекратились только после открытия
lloltoTopыx сочинений Снелла, тде оЕ обшаружил тот же ва-
l(0ш, цо докааанный иtrым путем. Гоол восхищался блестя,
Il{цм открытием обоих учеЕых, которое одиЕ trолучил) ис-
\(чIя из оIIыта, другой - из рассуЕ{денiтя. Он сравнивает
,|,llttш{e обе форпrулировки закоЕа. Сшелл показал, что еслц
Л/lV (рис. З0) есть граЕица двух сред, ,SC - rrадающий луч,
(,'Д * шреломлеtrtrый дуч, i - yIoJI IIадеtrия, r - угол пре-
,ll0мления, то имеет место соотЕошешие п.СЛ:СВ, плп
/i.:cosec r.cosec j.

Хотя этот вопрос о приоритете выясЕить до коЕца
,грудЕо, ЕесомЕеЕtrо, одЕако, что flа обоих учеtrых оIромЕое
ltлиrlЕие оказали работы Кеплера, который сыграл важ-
lrсйшую роль в развитии оптикIл и был вссьма близок к
()ткрытиIо закоЕа предомлеЕия.

,Щекарт не ограtrичился коЕстатацией вакона, Ео сдепаЛ
l[рактическце выводы, чрезвычайно важные для усовер-
lIIенствовапия оптических иЕструмеЕтов. Благодаря точ-
lrой форпtулшровке этого вакоЕа оказалось возможЕыIлI вы-
,lснить Irричины шлохого качества изображениrI в телеско-
llax и раввить теорию аберраций. Стремясь избавIтться от
tlферической аберрациш (сведения о других видах аберра-
l\l4и у шего крайне скудны), Щекарт Еа осЕоваIlии устаЕов-
JIспного им закона и с IтримеЕеЕием IIатOматпческих мето-
/{ов Еашел Еаиболее rlелесообразную форму лиЕз.

Многие совремеЕпики, в том числе Гоббс, Роберваль
и Ферма, вьтстушили с критикой как общей теории света,
llредложенной Щекартом, так и данноIо им доказате.тIьства
llaKoнa шрсломлеЕия. Особенцо шдодотtsорЕым для разви-
1,ия Еаукц окааалось выступлеЕие Ферма, вовражавшето
lIротив тезIIса Щекарта о том, что в более плотвой среде
()вет расшростраЕяется легче, т. е., друIими словами, что
(]корость света в более плотной среде больше, чем в меЕее
lглотgой. Ферма считал, что это утверждение про?иворе-
lIит естественным фактам, и докавал закон преломлеЕия,
осIIовываясь Еа гипотезе о том, что свет от источЕика до
I,лава стрепrится rrройти в Еаименьший промежуток вр0-
мени. В связи с этим Ферма сформулировал IIритIциtr, во*
шедший в историю естествозЕаЕия под его имеЕIем: (Прш-
рода действует паиlболее легкими и доступЕыми путями))"Рчс,30
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осIIовываясь Еа гипотезе о том, что свет от источЕика до
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рода действует паиlболее легкими и доступЕыми путями))"Рчс,30
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Этот шринциш, иввестный также под ЕавваIIием приffциIIа
шаЕмеЕьшего времеЕи, сыграл важнейшую родь в развЕ-
тиЕ вариационных методов фиаики.

Главы третью - седьмую <<Щиоптрики> Щ,екарт посвя-
тил строеЕию глаза, разъясЕеЕию природы чJrвств, вопросу
об иаображениях, возЕикающих Еа дIIе глааа, сущЕости
trроцесса зреЕия, а также описанию средств улучшеЕия
вреЕия.

Небольшая по объему третья глава содержит сведеЕия
trо аЕатомии глава, которые были получены Щекартом Ее
столько из известЕой ему литературы, скодько ив собст-
венЕых эксrrеримеЕтальЕых иссJrедоваЕий и шаблюдений,
<Трудно себе представить,- пишот Г. Г. Слюсарев,- что
это оIIисание осIlовЕых свойств гдаза, под которым ллог
бы подписаться, совремеЕный оштик rrосле добавления
Еескодьких шесуществеЕЕых пошравок7 выполнено более

300 лет Еавад, когда наука об анатомии только рождалась
и такие гениальЕые мыслители, как Галилей, плохо раз-
бирались в роли и работе глава)) [55, с. 568].

В следующей, четвертой главе, посящей IIазваЕие
<<О чувствах вообще>, Щекарт кратко ивложил свой взгляд
на строеtrие нервной системы и ffа мехапизм воздействия
внешпей среды на оргацы чувств. Иптерес к этим вопро-
сам, шобуждавший его к ЕепрерывЕым заIIятиям аЕато-
млrей и эмбриологией, отразился и в более повдIIих сочи-
цениях- <Метафизических размышлеЕияхD, <rСтрастях
души)), <Описании чедовеческого тела)), в которых его тео-
рия ивложена шодробнее. В tСтрастях душиD Щекарт пи-
сал: <<Я показал в ,,Щиоптрике", каким образом видимые
предметы передаIотся Еам только благодаря тому, что оIIи
приводят в д]rижение посредством trроврачЕых тел, нахо-
дящихся между ними и нами, соответствующее место ма-
fiеньких Еиточек оптических Еервов, Еаходящихся в глав-
IIом дЕе, и затсм то место мозrа, откуда выходят эти
нервы. Повторяrо, оЕц приводят в движение Еервы столь
разнообразЕо, что дают Еам возможЕость видеть разнооб-
разие вещей, и движеЕия, передающие нашей душе 9ти
предметы, происходят неtrосредствеЕЕо IIе в глазу, д в
моаry)) [54, с. 602].

Процессы, приводящие к появлению изображений на
дне глаза, ,Щекарт описал в пятой главе <Щиоптрики>.
Обобщив' сведения о глазе, собрапные предшествеЕЕиками
и uрежде всего N{авролико и Кешлером, он сравIlивает

2в

глав с камерой-обскурой, в отверстие которой вставлеЕа
JIиЕва, а задняя стеIIка представляет вIIутренцюю оболоч-
I(y, состоящую из окончанцй оптического нерва. Рааъяс-
ilяются эти процессш с помощью чертежа (рис. 31).

От каждой точки предмета VХY в глав проЕикает
стодько лучей, сколько их может пропустить отверстие
глаза; ати лучи после преJIомленшя в линаах, которrле обра_
зуют соответствующие части глаза, достигают экраЕа
ЛS7. Уоловием четкости изображеЕия является, во-пер-
l}ых, такая форма rrреломляющих поверхностей, чтобы все
JIучи, исходящие из дапной точки предмета, после прелом-
JtеЕия пересекались в одпой и той же точке Еа экраЕе и в
Itоследнюю не попадал никаrtой луч от другой точки, кро-
п,rе данной. Кроме того, вЕутри
гJIааа Ее должЕо бьтть внутреш-
IIего отражения.

В шестой главе <О зрении))
рассматриваются вопросы, кото-
рые в IIаше время отIIосятся к
r[отометрии.

Седьмая глава посвящена
усовершеЕствованию процесса
ltрения. В условиях нормаль-
IIого вреншЕ каждой точке сет-
(Iатки глаза должЕо соответство-
llaTb изображеЕие одной точки
видимого trредмета, увеличешие
llредмета долrttно быть значи-
1,0льЕым, яркость достаточIIо
(lильЕой, Ео Ее Еастолько, что-

бы повредить зрение, поле вре-
tttlя должЕо быть наибольшим.
l [ормальный глаз удовлетворяет
ll,r,им требова!Iиям, однако при
tlскоторых дефектах вреЕия Ее
llce из Еих выполпяются. Щ,е-
ltilpT рассматривает искусствеЕ-
llые приспособлешия, с помощью
l(оторых можЕо исправить це-

Рuс, 31

/к)статки зреЕия, и дает описаЕие зрительrrой трубьт.
Восьмая глава оваглавлена <О фигурах, какими долж-

lIr,r обладать прозрачЕые тела, чтобы преломлять лучЕ
tiсеIIи способами, подозЕыми для вреЕия>. В цей Щекарт
ltыясняет, какая форма прелом.тIяIощих шоверхностей обес-
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печиваеТ ПаилуtIшее шзображеЕЕе, устраЕяя помехи, свя-
ваЕЕые со сферическоЙ аберрацией, и на основаlIии аако-
Еа преломлеЕия приходит к выводу, что гиперболические
и эллиtrтиЧеские линЗы следуеТ предцочесть любым дру-
.гим, какиО толькО моIут быть шридуманы, а гиперболиче-
скЕе лиЕвы почти во всех отЕошеЕиях имеют шреимуще-
ства перед эллиптическими.

В последних двух главах <Щиоптрики)), где оrrисывают-
ся врдтельные трубы и микроскопы, проявлепа большая
осведомденЕостъ ,Щекарта о работе с этими иЕструмеЕта-
lrи. Ученый изложил методйку шлифовки 

"rофЪоrr"*u-ских поверхпостей с шомощью предJIожеЕЕого им стаЕка.
Впоследствии оказалось, что мастер-шлифовальщик Фер-
рье, для котороIо, собственно говоря, Щекарт и разрабЬ-
тал свою методику, описав ее IIервоЕачальЕо в письмах
к Еему, сумеЛ достигtrутЬ цели И без такого стаЕка. Одпа-
ко. [екарт, видимо, высоко цеЕил свое изобр"r"r"е; в
<Рассуждении о методе)) он писал: <Хотя бы мастера и'не
умели сразу примеIIить изобретение, изложенЕое мЕою в
,,f{иоптриrtе", я Ее думаIо, чтобы ив атого следовало, что
оЕо плохое; требуется мЕого искусства и опыта, чтобы
построить и Еаладить опиоываемые мной машиЕы, так,
чтобы Ее опустиТь ничего существеIlцого; я был бы не
меЕее удшвлеЕ, если бы это удалось им сразу, как если бы
удалось кому-нибудь в одйЕ деЕь выучиться отличЕо
играть Еа лютЕе только цотому, что у Еего была хорошая
Еотпая таблицал [55, с. 65-66].

Последняя глава <<,Щиоrттрики)) свидетельствует о том,
что Щекарт, придавая столь большое вIIачеЕие оптическим
приборам, ясtrо поЕIимаJI, что примеЕенце их в экспери-
меЕтальЕых исследоваЕиях в огромпой стешеЕш расширяло
шерспективы раавития естествеЕЕых EaJпt.

Второе сочиЕеЕие, в котором Щекарт Еамеревался про-
демонстрлIровать всю силу cBoelo метода, Еааывается (Ме-
теоры)). В этом трактате учешый стремился Еа)rчЕо объяс-
нить различЕые метеорологические явлепия, которые все-
гда представлялись человеку вагадочЕымЕ п с древЕих
времеЕ вызывали фантастические толковаЕия. Щекарт пьт-
тался вскрыть их естествеIIЕые причиЕы и тем самым
избавить равум от вредЕого удивлеЕия, порождающего верув непостижимое. <Это заставляет меЕя Еадеяться,-
шисал оЕ,-что если я объясню вдесь их природу так, что-
бы не осталось trовода дивиться тому, что челоtsек в Еих

230 23l

видит и что из Еих исходит, то можЕо будет подобЕым
же обрааом подойти и к причиЕам всего того, что есть
удI[витедьЕого над вемлейl) [там же, с. 4.93].

Хотя Щекарт Ее смог удовлетворительЕо с совремепкой
точки ареЕия справIfiться с поставленкой вадачей, ему,
EecoIlIEeEEo, цриЕадлежит первая подлиЕЕо Еа}лIЕая по-
стаIIовка вошроса об швучении метеорологических явлеций.
,Що него осЕовцым Есточником, Еа который опирались при
объясцении этих явлеIIий начиrтая со средЕих веков, была
<Метеорологияll Аршстотеля, содержащая беваадежво
устаревшие толковапия. НедостаточЕость старой теории
выясЕилась уже в ХV в. Щальние морские путешествшя
стимулировали развитие ЕавигациоЕноft науки, которая
в cBolo очередь Еастоятельшо требовала более точшой разра-
боткш отдельЕых вопросов метеорологии. В связи с атшм
вIIимаЕие ученых было привлечено к метеорологическим
наблюдениям ц к совданию иЕструмеЕтов для этих целей.
ЗамечательЕыl\d примером является изобретенrтый Леовар-
до да Вивчи гигрометр для определеЕия (качества и гу-
стоты)) вовдуха. Немало важЕых фактов было получеяо
физиками и астрошомами ХVI в. Однако общее состояЕие
метеородогической теории до Декарта было веудовJIетво-
рительным, что rrобудило его обратить Еа Еее особое впи-
маrие, и попытаться построить строгую Еауку, осЕоваЕЕую
ша разработаЕЕом им универсальЕом методе.

Щекарт шоследоватеJIьIIо рассмотрел причиЕы образова-
ния облаков, дождя, сЕега, града, бурь, грома, молЕии,
а также таких атмосферных явлепий, как радуга, гало,
ложЕые солЕца, исходя из своей теории, касающейся стро-
еЕия материи. Хотя рассу}кдеЕия, Ее осЕованIIые Еа опы-
те, приводят его иЕогда к выводам, цредставляющиrлся
сегодЕя совершеЕIIо фантастическими, Еельвя вабывать,
что в ту эшоху, когда Еаука це расtrолагаJIа поЕятием об
9лектрических явлеЕиях и верЕыми представлеЕиями о
свойствах жидких и твердых тел, задача, поставлеЕЕая
f[eKapToM, Ее мог"ца быть решеЕа успешЕо. Однако ему
шриЕадлежит огромЕая васлуга в развитии метеорологии,
так как в <<Метеорах)) оЕа вIIервые предстала как Еа)лIЕая
дисциплиЕа, ивбавлеЕцая от Еалета таиЕствеЕЕости, кото-
рые ей шридавади древЕие предрассудки и ЕародЕыо по-
верья, свя8аЕные с атмосферЕыми явлениями.

Так, Щекарт специально остаЕовиJIся Еа ((огЕях особого
вIIда, шоявляющихся на небе в тцхую погоду и дающих
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Еовод праздЕому люду воображать себе эскадроны привп-
деЕиЙ, сражающиеся в воздухе; в Еих оЕи видят предана-
меЕоваЕие победы или trоражеЕия, смотря по тому, преоб-
ладает ли в их воображении страх или надежла)) [там же,
с. 263]; зЕая, как часто (рассказы о таких вещах иска-
жаются и преувеличиваются суеверием и невежеством)),
он стремится выясЕить их действительные причины 1I

сцять впечатление сверхъестсственIIости.
В этом трактате приводится много правильЕых и весь-

ма цеЕных фактов и рассуждений, окававrrlих немалое воз-
действие на современных Щекарту ученых. Особеншо важ-
Еым для дальнейшего раввштшя физшки оказалось объясне-
Еие, данное Щекартом явлеЕиIо радуги. Он писал: <Раду-
га 

- 
столь замечательное чудо природы, и Еад ее причII-

нами, до сих trор столь мало иввестшыми, во все времеЕа
столь Еастойчиво задумывались пытливые умы, что мIIе
трудЕо найти вопрос, на котором я лучше мог бы rrока-
зать, каким образом при ilомощи применяемого мЕою ме-
тода мож}Iо тrрийти к зIIаЕиям, которымI1 не об"тадали те,
чьими сочиЕеIIиямII мы расrrолагалиD [там же, с. 2641,

,Щ,ействительЕо, уже в древIrие времена прIlчиша шояв-
JIения радуги прOдставляла замаЕчIIвуIо для уаIеЕых затад-
ку. Решить ее trытался Аристотель. uоздцее ученые сред-
Еевекового Востока, которым приЕад.]ежат определеЕIIые
заслуги в атом направлении, а BaTeIr,I европейскио физикl,t.
НепосредствеIIными шрелпIествснникаItи Щекарта явдяIот-
ся Марко Антошио де ,Щомишис, который в сочиЕенпп
<О радуге зреЕия и света)), вышедшем в 161t г. в Веrrеции,
весьма близrtо подошел к правиль]lому объяснению приро-
ды радуги, и Томас Гарриот, также trреддоживший свою
теорию этого явления (1601).

Уже аадолго до Щекарта было известно? что радуга воз-

IIuкает в ревультате преломлеЕия солЕечных лучей в во-
дяЕых каплях, имеющих форrу шара, Однако до него
никто Ее мог дать исчерtrывающего объяснешия этого яв-
леЕия, так как це был IIaBecTeIl точный закоЕ преломленIIя
лучей света. На основании этого закона Щекарт разрабо-
тал теориIо радуги, которая после поправOк Ньютона, уже
учитывавшего дисцерсиrо и дифракцию света, сохраЕяется
в осЕовЕых чертах до наших дшей.

Щля выяснеtrия интересующего его вопроса Щекарт
исходил из следующего наблюдевия: <Когда я принял во
вЕимание, что радуга может появляться Ее только на небе,

Рчс. 32

Ео также и в возд}rхе вблизи Еас каждый раз, когда в IIeIf
цаходятся капли воды, освещеЕЕые солtrцем, как это
иЕогда можЕо видеть IIа оllыте в фонтанах, мне бьтло лег-
ко закJrIочить, что оца зависшт от того, каким образом
луч1I света действуtот Еа эти капли, а от Еих достигаIот
Еашего глаза; далее, зf{ая, что эти капли шарообразны, как
было доказаЕо выше, и вддя, что и при больших и прII
малых каплях радуга появляется всегда одиваковым об-
разом, я поставил себе целью создать очень большуtо
каплю, чтобы иметь возможtЕость лучше ее рассмотреть.
Щля этого я ЕаполЕцл водой большой стеклянный сосуд}
вполЕе круглый и вtrолЕе прозрачный...> [там же].

Провеля эксrrеримевт с этим сосудом, Щекарт приrrIеJ
к следующим выводам. Если для паблтодате:lя, находяще-
гося в Д (рис. 32), линия вреЕия ED, проведеЕЕая к неко-
торой точке сосуда BCD, образует с ЕаправJIеЕием coлEeal-
шых лучей ЛD 5rгол, равный шрибливите'пъпо 42", то эта
часть сосуда кажется наблюдателю ярко-красной; прfi
умеfIьIпеЕии этоrо угла появпяются последовательЕо дру-
гие цвета радуrи. Если этот уrо'п КЕМ равеЕ примерво 52",
то часть сосуда К также представляется красЕой, но ме-
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шее яркой. При шекотором увеличеЕии угла появляются
дру""Ъ более Ълабые цвета, а при умеЕьшеЕии или бо.ць-

IIloM увеличении окраска исчевает.
0iсюда ,Щекарт ваключил: <<Это быпо для меця явЕым

доказательством того, что если весь вовдух, паходящийся
в И, нашолнеЕ такими шариками или, Еа их месте, каtrля-
ltи воды, то в каждой шз этих кашель,- для KoTopI)I; ли-
нии, trроведешные к глазу В, составят уIол около 42 tpa-
дусоu Ъ ЕМ ц которые я обоаначаю через .R,- должна
IIоявиться точка очепь яркото красЕого цвета, и пocкoJlb-
ку мы обозреваем эти точкш все вместе, отмечая места,
где оtrи находятся, лишь угJIом, шод которым мы их ви-

дим, оffи должны шредставиться Еам в виде ЕецрерывЕого
круIа краснOго цвета. Точно так же доджЕы существовать

" Ьо"""' .S И ?, для которЫх лиЕии, rrроведеtrЕые из Е,
составляют с ВМ более оСтрые углы и которые образуrот
круги более слабой oKpacrtи; в эlо,ц_lл состоит первая и

"iйu"ая радуга. ,Щалее,Ъсли утол МЕК составляет 52 тра-

дуса, то в каIIдях, обозначенных Х, должец шоявиться
красrъrt круг, а в каIIлях, обозначеrrцых У,- круги более
с.iабых цuеrоu; они вызываIот появлеЕие второй, цобочцой

радуги; и накOшOц во всех остальных каплях, обознаsеп-
,ur* 

"aр", 
И, не шоявится Еикаких цветовD [там же, c,266.1 ,

Щ,алее Щ,екарт покава.ц, что осЕовЕIая радуга возЕикает
благодаря'лучам, достиIающим глаза наблюдателя trосле
()дЕого отраrкеЕия ш одЕого цреломJIеЕия вЕутри каIIJIш

воды, а вторичЕая - rrосле двух отражевий и двух IIро-

.rrолrлений.
остаrотся два воIIроса, которые Щекарт trоследователь-

Ео решает: о шрцчиЕе возЕикновения цветов и о том, trо-

чему наблюдаеплый эффект шолучается IIри вполЕе оIIре-

делеЕЕ01\{ угле между шадаIощимц сопЕечЕыми JIучами ц

лучами, выходящими из сосуда. Ответ па первый воIIрос
он дал, исходя ив своих представлений о строении мате-

рии в шредположеЕии, что мельЧайшие светоIIосцые чаоти-

цы шр"обретают раздичЕое по своему характеру движеЕIlе
в зависимости от угла, образуемого наtrравлеЕием распрtr-
странения света с IIоверхностью равдеJIа двух срод,-g в_ы-

зывают равличЕое ощуriдurr"е в главу. По словам С, И, Ва-
випова, <в этой картцIIе, шмеющей, коЕечЕо, только исто-

ршческий иЕтерес и чисто сrrекулятивЕоЙ, заспуживает
внимаЕия идея, связывающая различие цветов с равлччт-
вмчастот Еекоторых периодических движений> (t34, c,3t),

li
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Отвечая ва второй вошрос, Щекарт выtrолнил длиЕ-
пые численные расчеты, основаЕцые на законе прело1\{-
леншя.

В девятой главе кМетеоров), посящей вазвапие <<Об

окраске облаrtсrв и о кругах или веIIцах, которые иЕогда
видны вокруI светил)), рассматриваIотся вопросы о цветс
шеба, о шричиtrах шоявлеЕия веЕцов вокруг светил (свя-
ваЕЕых с дифракцией в каплях воды) и гало, которыс
]JозIIцкают в овrIви с преломлением лучей в кристаллах
лъда. ПаргеJIиIо - появлениIо на небе Еескольких лож-
шых солЕц-посвящена последняя глава <Метеоров>. Его
наблюдал 20 марта 1629 г. в Риме Шейнер. Оп подробно
описал это явление, после чего мЕогие учеflые, в том числе
Гассепди, занялись анализом гало. ,Щекарт flазвал его (са-
1\Iым прекрасЕым и замечательным зрелищем)), о каком
e}Iy прцшпось слышать, и trосвятил ему Еесколько писем
к своим друвьям. Одrrако оЕ Ile смог дать сколько-шибудь
\,доRлетворительЕого объяснения гало.

,Щекарт-биолог

В шисьме, датированном tB июля 1629 г., Щекарт вшер-
вые сообщил о Еачале работы Еад трактатом <<О свете)),
ts котором оЕ предIТолагал ивложить свои взгляды на шри-
ро/{у и человека. К 1632 г. цланы Hecltoлbкo измеЕились:
раздел о человеке зi{ачительЕо увеличился в объеме, ибо,
ItaK писал ,Щекарт П{ерсешну, оЕ решил попытаться объяс-
Еить все осЕовЕые фупкции живого оргаЕизма, в том чис-
лс пищевареЕие, биецие шульса, trять чувств, вообранtе-
IIIIс, цамять и т. д. Здесь же оЕ иавестил, что IIозтIакомил-
ся с кЕигой Гарвея <<О движении ссрдца)), о которой
llерсенu говорил ему раЕьше, и Еашел, что кое в чеI[
{]асходится во ввгJIядах"с английским ученым.

Хотя трактат <О cBeTeD остался незакоЕчеЕным, Ще-
карт мЕого лет цродолжал исследования деятельgости
различЕых систем организма человека и животных. Пер-
вый очерк его взглядов Еа этот предмет содержится в
трактате <О человекеD, который бьтл опубликоваЕ лишь
шосле смерти автора. Краткий обвор этого очерка даЕ в
<Рассуждении о методе).

Те же вопросы ,Щекарт Еамеревался осветить в послед-
Еих разделах (Начал философии>. Он писал: t<Четвертуlо
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часть ,,Начал философллI я бы на атом закоЕчил, если бы
присоедиЕЕл к пей еще две дальнейшие части: пятую _
о природе растений Е животЕых, шестую - о прЕроде че-

ловЪка-таково было мое ЕамереЕие, когда я ЕачиЕал
этот трактат>l [54, с.5271.

однако вдесь же он trризЕавался, что еще Ее уяснил
себе всего того, о чем собирался трактовать в этих разде-
лах, и отмечал, что дJIя выцолЕеЕия этой задачи необхо:

димы (досУ" " ооьrr>. ГIоатому, ограЕичившисъ в кНача-
лах ф"лъсьфиил лшшь цекоторыми соображениями отно-

сительЕО пятЕ чувсТв, Щекарт uродолжал работать Еад иЕ-

тересовавшими его проблемами биологпи,'Ь to+B г. Щ,екарт-аакоЕчил трактат <ошисание челове-

ческогО тела)), в который, как он сообщал Елизав_ете,

включиЛ в шерерабОтанЕом виде первоЕачальЕый Еаоро-

сок <<о человеке)). Рукописи обоих этих сочинений были

обкаружепы среди бумаг учеЕого после его смертЕ вместе

; .й; одЕим i"6ол"-", трактатом <Об образоваЕип че*

ловеческого телаD.
в пазвавных работах, а Tartжej опубликованЕом в

1649 г. сочиЕении кСтрасти душиD Щекарт изложил осно-

вы своего учеЕия о животных и человене, IioTopoe заIIимает

важЕое меото в истории Еауки.
Декарт не остановился, как это можЕо было ожидать,

имея В виду его общетеоретические установкЕ, на умозрп.-
тельныХ рассужденИях: едиЕстВенIIо trравильной исходной
точкой для построения учения о живом орIанивме он счш-

,uo дu"iur* шаблЬдения и эксперимеЕта, Еще в <..Рассужде-

Еии о методеD оII писаJI: <Что касается оцытов, то я заме-

тил, что оЕи тем более необходимы, Чеt\{ ДаЛее мы продви-

гасмся в зЕаЕии. Но я вижу также, что ошыты эти такого
свойства и столь многочислеIIЕы, что д"rIя Еих не хватило
бы ни моих рук, Еи Moelo состояния, буц, у мешя его

u-r"ra".ry рав ЪЪльше, чем Я имею. Такилл образом, впредь

я смогу trродвигаться в trовнании природы в соответствии

с возможЕостью trроизводитъ много IIJIи мало опытов}

[55, с. 55-57].
эти давпые он собпрал. целенаправлеЕЕо, проводя в

течеЕие многих лет аЕатомические ш эмбриологическЕе
исслелования, изучая процессы кровообращеЕия, пищева-
рения, лыхаЕия.- 

В рсзультате Щ,екарт по.строил теорию, сыгравшую.важ-
нейrrfю роль в истор-и" биологии, Решаюrцим в ней яв-

JIяется тот же мехаЕистfiческий приЕцип, который последо-
вательно проводился во всех разделах его физики: живот-
rrый организм представляется [екарту простой машипой,
а все его действия и все процессы, в цем цроисходящие,
сводятся к механшчоскому движеfiию и управдяются ва_
коЕами мехаЕики. 3на"rение этого раздела теории |{екарта
заключается в том, что оц расширил rраницы <(физикиl>,
открыл для материализма живую прlIроду, шоказал во3-
можЕость шзучеЕия естествеЕЕой аакономерЕости биоло-
II1ческих шроцессов. Попытка Щекарта дать естественЕое
I,Iстолкование происхождеЕия живой природы озЕачала
в его время громадный шаг вперед в развитии материали-
стичесrtой философии

Это был очередной ш весьма чувствительный удар по
схоластике в области, касающейся самого важЕого вопро-
са - о происхождеЕии человека и его месте в системе
природы, в перйод, который, по словам великого русскох)
физиолога И. П. Павлова, был uериодом <<глубокого мра-
ка и трудЕо вообразимой сейчас путаницы, царивших в
представлOниях о деятельности животного и человеческо-
го оргаЕизмов, Ео освящеЕIrых ЕеприкосновенЕым автори-
тетом цаучЕоrо к.цассического Еаследия)) *.

Рассматривая lхивой оргацивм как автомат, Щекарт
утверждал его материальЕость, приче1\{ подчеркивал, что
основные отправлеЕия тела человека и животЕых являют-
ся общими для того и другого. Основу живни оЕ видел
в теtrлоте, Itоторая концентрируется в сердце и по крове-
цосным сосудам сообщается всем частям тела.

,Щействуютций при этом мехаЕиам Щекарт объяснял,
ошираясь Еа революциоЕиаирующее учешие своего выдаю-
щегося совремеЕЕика английского врача Вильяма Гарвея
(1578-t657), который открыл кровообращение и описал
0го в вышедшей в 162В г. книIе <<Анатомическое исследо-
ваIIие о движеЕии сердца и крови у животЕыхD. Декарт
одЕим из первых поддержал теорию Гарвея.

В <.tОписании чедовеческого тела> Щекарт подчерки-
вал: <<Круговое движеЕие крови впервые было установле-
но ашглийским врачом Гарвеем. Не хватает слов, для того
чтобы выразить ему похвалу ва такое великое открытиеD

* И, П. Павлов. IIолн, собр.
!952, с.425.

соч., т. 6. М.- Л., Ивд-во АН СССР,
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ловЪка-таково было мое ЕамереЕие, когда я ЕачиЕал
этот трактат>l [54, с.5271.

однако вдесь же он trризЕавался, что еще Ее уяснил
себе всего того, о чем собирался трактовать в этих разде-
лах, и отмечал, что дJIя выцолЕеЕия этой задачи необхо:

димы (досУ" " ооьrr>. ГIоатому, ограЕичившисъ в кНача-
лах ф"лъсьфиил лшшь цекоторыми соображениями отно-

сительЕО пятЕ чувсТв, Щекарт uродолжал работать Еад иЕ-

тересовавшими его проблемами биологпи,'Ь to+B г. Щ,екарт-аакоЕчил трактат <ошисание челове-

ческогО тела)), в который, как он сообщал Елизав_ете,

включиЛ в шерерабОтанЕом виде первоЕачальЕый Еаоро-

сок <<о человеке)). Рукописи обоих этих сочинений были

обкаружепы среди бумаг учеЕого после его смертЕ вместе

; .й; одЕим i"6ол"-", трактатом <Об образоваЕип че*

ловеческого телаD.
в пазвавных работах, а Tartжej опубликованЕом в

1649 г. сочиЕении кСтрасти душиD Щекарт изложил осно-

вы своего учеЕия о животных и человене, IioTopoe заIIимает

важЕое меото в истории Еауки.
Декарт не остановился, как это можЕо было ожидать,

имея В виду его общетеоретические установкЕ, на умозрп.-
тельныХ рассужденИях: едиЕстВенIIо trравильной исходной
точкой для построения учения о живом орIанивме он счш-

,uo дu"iur* шаблЬдения и эксперимеЕта, Еще в <..Рассужде-

Еии о методеD оII писаJI: <Что касается оцытов, то я заме-

тил, что оЕи тем более необходимы, Чеt\{ ДаЛее мы продви-

гасмся в зЕаЕии. Но я вижу также, что ошыты эти такого
свойства и столь многочислеIIЕы, что д"rIя Еих не хватило
бы ни моих рук, Еи Moelo состояния, буц, у мешя его

u-r"ra".ry рав ЪЪльше, чем Я имею. Такилл образом, впредь

я смогу trродвигаться в trовнании природы в соответствии

с возможЕостью trроизводитъ много IIJIи мало опытов}

[55, с. 55-57].
эти давпые он собпрал. целенаправлеЕЕо, проводя в

течеЕие многих лет аЕатомические ш эмбриологическЕе
исслелования, изучая процессы кровообращеЕия, пищева-
рения, лыхаЕия.- 

В рсзультате Щ,екарт по.строил теорию, сыгравшую.важ-
нейrrfю роль в истор-и" биологии, Решаюrцим в ней яв-

JIяется тот же мехаЕистfiческий приЕцип, который последо-
вательно проводился во всех разделах его физики: живот-
rrый организм представляется [екарту простой машипой,
а все его действия и все процессы, в цем цроисходящие,
сводятся к механшчоскому движеfiию и управдяются ва_
коЕами мехаЕики. 3на"rение этого раздела теории |{екарта
заключается в том, что оц расширил rраницы <(физикиl>,
открыл для материализма живую прlIроду, шоказал во3-
можЕость шзучеЕия естествеЕЕой аакономерЕости биоло-
II1ческих шроцессов. Попытка Щекарта дать естественЕое
I,Iстолкование происхождеЕия живой природы озЕачала
в его время громадный шаг вперед в развитии материали-
стичесrtой философии

Это был очередной ш весьма чувствительный удар по
схоластике в области, касающейся самого важЕого вопро-
са - о происхождеЕии человека и его месте в системе
природы, в перйод, который, по словам великого русскох)
физиолога И. П. Павлова, был uериодом <<глубокого мра-
ка и трудЕо вообразимой сейчас путаницы, царивших в
представлOниях о деятельности животного и человеческо-
го оргаЕизмов, Ео освящеЕIrых ЕеприкосновенЕым автори-
тетом цаучЕоrо к.цассического Еаследия)) *.

Рассматривая lхивой оргацивм как автомат, Щекарт
утверждал его материальЕость, приче1\{ подчеркивал, что
основные отправлеЕия тела человека и животЕых являют-
ся общими для того и другого. Основу живни оЕ видел
в теtrлоте, Itоторая концентрируется в сердце и по крове-
цосным сосудам сообщается всем частям тела.

,Щействуютций при этом мехаЕиам Щекарт объяснял,
ошираясь Еа революциоЕиаирующее учешие своего выдаю-
щегося совремеЕЕика английского врача Вильяма Гарвея
(1578-t657), который открыл кровообращение и описал
0го в вышедшей в 162В г. книIе <<Анатомическое исследо-
ваIIие о движеЕии сердца и крови у животЕыхD. Декарт
одЕим из первых поддержал теорию Гарвея.

В <.tОписании чедовеческого тела> Щекарт подчерки-
вал: <<Круговое движеЕие крови впервые было установле-
но ашглийским врачом Гарвеем. Не хватает слов, для того
чтобы выразить ему похвалу ва такое великое открытиеD

* И, П. Павлов. IIолн, собр.
!952, с.425.
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[54, с. 558]. И Еесколько далее, rоворя о кровообращеЕии?
оЕ заметил: <Это так ясЕо доказаЕо Гарвеем, что сомне-
ваться в этом сдучае может лишь тот, кто в такой мере
сковаЕ своими предрассудками и так привык спорить по
всякому поводу, что не умеет различать ЕстиЕЕых и до-
стоверных оснований от ложЕых и вероятЕыхл [там жео
с. 559].

Однако во взглядс па сердце и еrо рабоду'Щекарт при-
держивался устарелоii точки зрепия и не trрипял устаЕов-
ки Гарвея, которыiI рассматривал этот важнеiiший оргаЕ
человеческого тела как своеобразныi.i мотор, паделепный
способностью к сокращеЕиIо и являrощийся при.rипой дви-
жеЕия крови. Щекарт же полагал, что само сокращеЕIие
сердца аависит от ее движспия.

Теория Гарвея нашла примеЕснIlе в учеIIии ,Щекарта о
живом оргаЕизме, трактовавшемся как мехаЕизм. Уже в
1637 г. оц цисал: к...Щлл того чтобы тс, котOрые Ее зпаIот
силы матсматическЕх доказательств и Ее IIривыкли ра3-
личать истиIIЕые доводы от правдоцодобных, Ее вздумал]д
без исследоваIIия опровергать изложепЕое, я желаю пре-
дупредить их, что указанuое мцою движение с необходи-
мостыо следует ив расположения оргаЕов в сердце, кото-
рое можЕо видеть глазом, IIз теплоты, ощущаемой паль-
цами, и из IIрироды крови, с которой можЕо озЕакомиться
ша опыте. Щвижение ато так же веобходимо следует из
указаIIIIого, как движеЕие часов следует из расположеЕия
и фигуры гцрь и колесD [55, с.46].

В описании человеческого теJIа,Щекарт последовате,,IьЕо
развивал мысль, что если отвлечься от духовЕой суб-
стапции, известпой благодаря мышлеЕию? то (прочие функ-

ции человека, не содержащие в себе никакого мышлепия,
как движеЕие сердца и артерий, пищеварепие и т. п.,
являются исклIочительно телесIIымII движециями)) [54,
с. 54В]; оп Еамеревался <объяснить }1ехаЕизм IIашего
тела так, чтобы у Еас бьтло так же I{a.TIo оснований oтHo-
сить к душс дви}кеЕия, Ее связаЕныс с волеrt, как NIапо

у Еас осцований считать, что у часов есть душа, застав-
JIяющая шх поI(азывать время)) [там же, с. 549].

В rrачале своей научной дсятельности, завершая <Tpart-
тат о человеке), Декарт старался показать, (что если бы
существовали такие машины, Itоторые имедш оргаЕы и
внешпий вид обевьяЕы иJIz другоIо неразумЕого живот-
Еого, то мы Ее имелЕ бьт никакого средства }rзЕать, что

в8

Строепuе ?оловноао ilоз?а по ,Щ,епарrц

i":л".:":11^т: 1!"роды, как ати животЕые> [55, с. 50]..D rо же времЯ оЕ писал: <Но если бы сделать I{ашиЕы,которые имели бьт сходство с нашим тслоп{ и trодражалшбы цашим действиям, Еасколько это мыслимо, то п{ы име-ли бы все же два верЕых средства узЕать, что это Ее Еа-
:]_9Ч1. лЮди. Во-псрвых, такая машиЕа Еикогда Ее моглаоы пользоВаться словами или другими вr{аками, сочетаяих так,_как это делаем мы, чтоЙi сооГ
on"r"o".' йо*"о, й"пп"о, цредставиrп .ffi io ТНН"Ч;IсделаЕа, что произЕосит в связи с телссЕым воздействиепr,вызыRающим то иди иЕое ив}.lепеЕие
зпример, если троЕуть ее u *uoo*-"*;;" "fl;i;:-; ХХ1спросит, что от нее хотят, троIIуть_в друIом 

- 
закричит,что ей больпо, и тому оодобооо, НБ о"как пельзя себепредставить, что оЕа расположит слова разои""оrм обра-3ом, чтобы ответить Еа смысл сказаЕЕого в ее присутст-Вии, Еа что, одЕако, способпьi самые тушые люди. Во--вто-рых, хотя такая машиЕа мпогое могла-бы 

"дБ"iri Б;,ЧеМ Мы, 9 другдх ЕепремеЕЕо оказалась Our'"".o.robb"'"]пой ц обнаружила бы, .rrо до;aruуЪ' Ее созIlательЕо,
lл1чi благодаря расположеЕ"rо ор.Ъ"о".ТС" 

" 

-rТiрЪ-?
как рааум - уЕиверсальЕое орудие, могущее служить trрп
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как движеЕие сердца и артерий, пищеварепие и т. п.,
являются исклIочительно телесIIымII движециями)) [54,
с. 54В]; оп Еамеревался <объяснить }1ехаЕизм IIашего
тела так, чтобы у Еас бьтло так же I{a.TIo оснований oтHo-
сить к душс дви}кеЕия, Ее связаЕныс с волеrt, как NIапо

у Еас осцований считать, что у часов есть душа, застав-
JIяющая шх поI(азывать время)) [там же, с. 549].

В rrачале своей научной дсятельности, завершая <Tpart-
тат о человеке), Декарт старался показать, (что если бы
существовали такие машины, Itоторые имедш оргаЕы и
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Рuсуноп uз траптата lО человенеtt

самых разлIIчных обстоятельствах, оргаЕы машиЕы Еуж-

даются в особом расположениш для каждого отдельЕого
действия. Отсюда немьrслимо, чтобы в машиЕе бьтло столь-
ко равличЕых распоJIожеЕий, чтобы оЕа могла деЙствовать
во всех случаях жизни так, как нас 8аставляет действо-
вать разум,> [там же, с. 50-51].

Таким образом, отмечая сходство в строеЕид тела и в
.функциях pdro"r""r" органов человека ш животЕого, Щ,е,

карт видел различие только в (разуп{Еой душе>, которую
((нцкак Есльзя извдечь из свойств матерцЕD д которая
rrрисуща лищь человеку. Щуша, по Щекарту, вступает в
,оошрикосЕовеЕие с матерЕальЕым ш.о своей шрироде телом
u йишкоuидпой железе, находящейся в головЕом мозrу,
В этом объяснении шсихической деятельЕостЕ человека,

24|0

lr противопоставлеЕии телесной и духовпой субстанций о
rlаибольшей четкостью проявляется идеалистичоское Еа-
tlaлo философии Щ,екарта. Однако материаJIистическая
стороЕа его учения о живом оргаIIизме сыграJIа в разви-
тии фиаиологии и медицины огромЕуIо родь.

Особое зЕачеЕде имело введеЕЕое ,Щекартом поЕятЕе о
рефлексе. Хотя оно полностью бавировалось Еа представ-
JIении о чисто мехаЕическом процессе, схема свяви между
раздражеЕием оргаIIов чувств и мышечЕой реакцией, пе-
сомЕеЕЕо, явJIяется trрототиIIом учеЕил о рефлекторной
дуге. Как отметил И, П. Павлов, говоря о современной
фивиологии высшей HepBrroli деятельности животцых, ((ос-
новцым исходЕым поIIятием у шас является декартовское
шоЕятие, поЕятие рефлексал *. В этих словах великого рус-
ского физиолога дана объективная оцеЕка роли Щ,екарта в
истории биологической пауки. ПодтверждеЕием высокого
уважеЕия, котороо питал к Еему великий русский фиаио-
лог, является бюст Щекарта, устаЕовлеЕпый по предложе-
тлиrо fIавлова в Колтушах.

Согласно Щекарту, все движеЕия в оргаЕивме соверша-
lотся благодаря наличию Еервов, (которые паподобие тон-
чайших нитей тянутся от мовга ко всем частям шрочих
tIлeHoB тела, trричем связаЕы с цими так, что Еедьвя trри-
косЕуться trочти ни к какой части человеческого тела, что-
бы тем сапrым окоЕечЕости первов Ее пришли в движеЕие
и чтобы это движеЕие пе передалось посредством упомяЕу-
того церва до самого мозгаD [54, с. 527]; именно в моагу,
считаJI Щекарт, Еаходится <<объединяющее чувствилищеD -месfiо, где душа объединяется с телом.

В <ЩиоптрикеD оЕ цоясЕял, каким образом душа, Еа-
ходясь в мовгу, может IIосредством Еервов получить впе-
чатлеЕие от предметов, trомещающихся снаружи. Щля ато-
го следует различать (три элемента: во-первых, оболочки,
окружающие их? которые, беря свое начало в покровах, об-

лекающих мозг, представляют собой мал€Еькие трубочки,
разделеЕные Еа Еесколько ветвей, расходящихся в разЕые
стороЕы по всем члеЕам так же, как вены и артерии; во-
вторых, их вЕутреЕвюю субстаЕцию, распростраЕяющJпо-
ся в виде тонких волокоЕ вдоль трубочек, ЕачиЕая с мовга,
откуда они берут свое начало, до окоЕечностей других
члеЕов, к которым оЕа прикрешляется таким образом, что

* И. П. Павлов. Полв. собр. соч., т. 4, с,22.
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Рuсуноп uз траптата lО человенеtt
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1шожЕо trредцодожить в каждой ив атих трубочек Еесколь-
ко малецьких водокоЕ, IIо аависимых друг от друJlr
в-третьих, животItыо духI[, которые шредставляIот собой
нечто вроде Iаза илl[ очеЕь разрежеЕного вовдуха, исходд-
щеIо LIз Kalvlep или trустот, цаходящи}9я в мо,3_гу, и выте-
п"rощ""о череЪ трубоrк" u мускулыD [55, с. 93l,

Эти <животЕые духцD, циркулирующие BIiyTpи нервЕоIо
ствола, шо ошределению Щ,екаРТfl,- (самые шодвижЕые и

быстрые частицы... крови, поступ]Lltsшие вtuозг rrо артердям,
выходящим иа серлцЪ> [54, с. 549], шодобЕые (очеЕь тон-
кому вовдУху, цJIи ветру). lfонятше о (жtивотцых духахD
(spiii tus animales), доOтавшеооя,Щекарry от цредш-_ествуIо-

щей аоохr, ведеТ ЕачалО от Галеца. Благодаря ,Щекарту
это представлеЕие, объясшяrощее EepBEyIo деятельЕость?
прочtrо Iосподствовало в trауке еще более столетця, uцо
бilло отбро-"rо * трудах чешского учеЕого Георгия Про-
хазки (L74g-l&20), которые сыграли ва}ItЕую роль в исто-

рии учеЕия о рефлексе*.
(Животные духиD Ilpи вЕешЕем раздражеЕии, ycTpelvl-

ляясь trо цервЕым трубкам ив моага в мускулы, заставля-
ют их сокращаться. <<}fiивотные духи, текущие по Еерваlл

в мускулЫ и в разной степени ввдувающше их trоочередIIо,
в вавIIсимости от того, как оЕи расшределяются мозго]\{,

вывываюТ измеIIение шоложеЕия всех чJIенов, а что касает-

ся тоЕких волоItоЕ, из Itоторых составлеЕа внутр_е_няяя суб-

стаЕция sервов, то оци шорOждают ощуIцеЕияD [5Ь, c,94l,
Прrме,rаrелiОо, ,,,о у 

-Щекарта 
встречается ряд наблю-

дений, свидетельствующих о том, что он подхOдил к чет_

кому rrредставлецию об условном рефлексе, в зIIачительнои
мере trротиворечащему elo,теории животного-машиЕы,
Так, в Ъдном ив писем к MepcerrH}r, ЕаписаЕЕом еще в
1630 г., оЕ за}lетцJI: <<На мой взгдяд, rrредставдяется совер-

шеЕIIо ЕесомtrеЕцым, что в том сдучае, если вы IIять или
шесть раз подряд отхлещете как следует собаку в тот

MOMOHTr как Еачинают играть ца скрипке, то животное

стаIIет и вIIредь выть и убегq11 прочь шри шервцх же
,"you* муuй"> [30, т. 1, Ъ. tr28]. Такого же рода факты
он отмечал и в кСтрастях душиD.

По выражешию В. Ф. Асмуса, <Щ,екарт lrе только дал
удивительЕо точЕое для того времеЕш физиопогическое
описание рефлекса, свободное от идеалистических приме-

;Борru,Z IIроаазпа. Трактат о фу_пкцшях нервпой сшсT емы, Пер,

с лат. Под Ъ*д. н. И. itасаткива. Л. кМедгиз>, t957,

I

l

сей и предрассудков, Ео вп{есте с тем обнаружил удиви-
тельЕое fIонимаtrие универса.цьЕости, распростраЕеIIЕости
рефлекторных механизмоR и их огро1\{Еого }кивнеЕЕого,
физиологического вначения. Щекарт пошял огромную роль,
какая шрIIпадлежит рефлексам во всех живнеЕtrых отправ-
леЕиях и ващитtrых uрисшособлеЕиях оргаIIизмаD [67,
с. 2611.

Основополагающее зfiачение имело также учение Ще-
карта о (страстях)), которые o}I также рассматриtsал как
явления физиологические, lT объяснял с I\fехацической точ-
ки вреIIия. При этом оtr в корле расходился с древними,
отtrосившими страсти к области, связатлпой с душой чело-
века. <То, что сказаЕо об этом древЕIими,- писал Щекарт,-
шмеет так мадо зtrачеЕия и в больrтrей части так мало
вероятно, что у меЕIя нет пикакой друrой наде}кды шри-
близиться к истише, как избрать ипой tlyTb? чем тот IIуть,
которым шли они)) [54, с. 595]. Декарт склоЕялся к мате-
риалистическому объяснению и усматривал в страстях
связь ду]ши с телом, с телесшыми движениями.

Фшлософия Щекарта оказала вдuяIJие Taltжte и на раз-
витие медицинской науки. В <РассуждеЕии о методеD oI-I

писад, .ITo lrриобретаемые человеком зЕаIlия (ж{елательны
Ее только для того? чтобы изобретать множtество приемов,
IIозtsоляющих боз труда шаслаждаться плодами земли и
всеми благами, на ней Еаходящимися, т{о главньтм образом
ддя сохраЕеЕия здрровья? которое, без сомнения, есть пер-

вое благо и осIIоваIтие всех других благ этой жизЕи))
[55, с. 55]. Более тоIо, оЕ считал, ((что если 1чIо}ItЕо найти
тtакое-либо средство сделать вообще людей более мудрыми
и более ловкими, чем они были до сих пор, то я думаю,
что его надо искать в медицине> [там же].

Об этом же IJредмете Щекарт размышлял и в <<Описа-
Еии человеческого тела)), которое ЕачитIается рассужде-
нием о fIользе позЕа_Еия самого себя, проявляютглейся ве
только в области морали, но ilреип{ущественЕо в области
медиципы. Щекарт утверждал, что при надлежащим об-
разом проведенном изучеЕии ЕаIпеrо тела медициЕа (мог_
ла бьт дать очень много сlбосrrованrrых указаЕIий как для
JIечеЕия болезней и их продуilреждеЕия, так и для замед-
лепия прощесса стареЕияD [54, с. 5117]. Такое rтоtrимаЕие
и сама формулlтровItа задачи медицинской тrауки звучат
вполЕе актуальпо и лля ХХ в.

Состояние совремсЕtrой /]екарту медициЕы совершеЕЕо
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его Ее удовлетворяло. ((НыЕешЕIяя медицина содержит
мало такого, польза чего была бы вначительна, Ео, IIe
имея Еамерения хулить ее, я уверен, что Еёт чедовека
даже среди занимающихся ею rro профессии, KoTopbTrl нс
призЕался бьт, что все иввестное в ней почти Еичто по
сравIrению с тем, что предстоит увЕать, и чтб можно быдо
бьт избавиться от мЕожества болезней как тела, так и духа,
а может быть даlке от старческой слабостrт, если бы имели
достаточшо знаций об их причинах и тех леItарствах, кото-
рыми снабдила нас шриродаD [55, с. 55].

Вся жизнь Щекарта была посвящена (исканию столь
пеобходимой наукил, и своими исследованиями, ocItoBaTI-
Еыми на наблrодеrrии и эксперимеIIте, он значительЕо про-
двинул }Iедицину вперед. Его собствеЕные trознания в ме-
дицине были столь тлубоки, что оЕ не колебался увереЕ-.
Ео давать советы связаЕЕым с Еим людям и пользовался
авторитетом в медициЕских кругах.

Особенво важный след оставил Щекар,л в истории ме-
дициЕы в Голландии. Здесь к числу его rтривержепцсв
приtrадлежало Еесколько видЕых врачей _- ето первый уче-
Еик, ставший затем противЕиком, Леруа, лейденские вра-
чи Корнелиус ваIт Хоогеланд и Флорентий Шуль; послед-
ний издал в 1662 г. в латиЕском trереводе не опубликоваЕ-
Еую при жизЕи Щекарта рукопись <Трактата о человеке).

**

В огромrтой литературе о ,Щекарте-учеtrом можЕо встре-
тить самые различЕые толковаЕия его естествеЕнона)лtных
теорий и разные их оцеtrки с точки зреЕия современЕой
науки. Это статrовится вIIол}Iе поЕятным, если вспомЕить,
что в своей шопытке дать универсальflое объяснение мира
Щекарт косЕулся мноIих гrроблем естествознания и решад
их с позиций своей двойствеЕной, полной противоречий
философии; в его учеЕии о природе Еашли отражеЕие I4

борьба со средЕевеrtовой схоластикой, и идеалистические,
и матерпалистические теЕдеtrцIIи, свойственные его во3-
врениям. Однако, несмотря на расхождения в оцеЕках
отдельных моментов тIаучЕого творчества,Щекарта, иссле-
дователи, безусловно, сходятся на том, что он продожид
Еовые пути в развитии естествознантIя и оказал огромЕое
влияние Еа еIо, историIо в новое время.

Щекарт был шоватором во всех аатронутых им областях

Еауки. В шrатематике он шо праву считается одним из сов-
дателей аЕалитической геометрии; фундаме}IтальЕое 8на-
чение имелш также те усовершеLIствоваЕия, которые оЕ
BEIec в алгебраическую символику; иtrфиtrитезимальЕые
идеи Щекарта во многом послужили развитию дифферен-
циальното и иIIтегрального исчшслеЕия. В истории физики
важнеЙшую роль сыграли иссдедовашия ,Щекарта в области
оптики, механики, космологии. Он поставил вопрос о на-
учЕом объяснении происхождения солнечной системы и
trредложил oBolo IиIIотезу, ocIIoBlHHyIo на теории вихрей,
которая и в Еаше времfl имеет не только исторический
иЕтерес. Биология обязаrrа Щекарту учением о живом ор-
ганизме как о сложной машIиЕIе, действующей в соответ-
ствии с опредеJlенными естественными законами; ему при-
надлежит и понятие об условном рефлексе в первоIIача,пь-
IIом виде. ,Щекарт показал важность эксперимента в иву-
чении тIрироды.

Научные теории Щекарта, Еарушив старые представле-
ния, не могли Ее вызвать бурных сшоров у еIо совремеЕ-
Еиков. Не прекращались оЕи и trосле его смерти, причем
критика ,Щекарта часто служила стимулом для развития
IIовых естествеЕЕопаучIIых воззрепий в XVIII в. В том, что
и сейчас его труды продолжают вызывать живой иЕтерес
и обсуждение, следует видеть еще одЕо локазатеJтьство ве-
личия Щекарта-ученого.

;
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Щатш пtпвпп [екарта
1629
1629-t633
tб29-t632

1632, маfi
l633, декабрь
1635, ащlель
1635, 19 июля
1636_t637
t637, 8 шовя

t640

164Q апрель
1640, 17 октября
1641_1843
lMl

|м2

t643

16113, май
t644-1649
1644, лlюпь -октябрь
1644, l0 пюля
lBt!5
1645- 1648

1645, октябрь
1646
1647, июпь
L647, ZЪ-YI,

еештября
1648, май-
август
164Ц27 февраля
1649, 1 септября
1649, пачало
октября
t649
1650, tI февраля

шребьтваtтшс во ФраЕексре.
работа над <<TpaItTaToM о свете)).
яtlIзIIь в Амстердалrе. Посвдки в Лейдетл
и ,Щанию.
переезд в Щевештер.
переевд в Амстердам.
переевд в Утрехт.
рожде.ние дочери.
персевд в Лейдеш, затсм в Сантпоорт.
выход из печам <tРассужденпя о методеD с при-
доЕ{ением (Диоптрики), (Метеоров)) и (Геомет-
рпи)).
шачало ЕаIIадок Еа картезиаЕское JпIеЕио
в Утрехте.
переезд в Лейдсrr.
смерть отца.
жизЕь в Эндегеесте.
вьтход в свет (Размышлевпй о первой фило-
софии>.
trолемика о ВоэцЕем. fIубликация <Пиоьма
rrатеру Щитrе>.
переезд в Эгплоrтт до Хёф, ГIублшкация <Письма
к Во:)цию)).
rrачало персписItи о Елизавотой Пфальцской.
жЕаЕь в 9гмовт-Биввеше.
поездка во Францшю. Поссщепие родных. 3на-
KoNfcTBo о ГI. Шапю.
выход из Еечати <<Начад философип>.
Еаqало равногласий с Леруа.

работа Еад сочиIIеЕием (ОшffсаЕие qеловеческо-
го теJIа. Об образовании животЕыхD.
поезлI(а в Амстердам дл, ucrpcr" с ШаtIIо.

разрыв о Леруа.
вторая поездка во Франциrо.
встретIи с Бдезом Паскалем.

TpeTbrI поездка во ФраЕциIо.

приглашепис в Швоцитrr.
отъезд в Швецию.
прибытrrе в Стокгольм.

вшход в свет сочIIЕоIIия <<Страсти душЕD.
cNIcpTb Щекарта.

1596,3I марта
t606
l0l4
1615_t616

tбt6, l0 поября

lбl7, октябрь -декабрь
16t8
tбr8, 10 воября
tбt8
t619-t628
1619, июль-
септябрь
tбt9_1620
tбtg, t0 поября
1620-162l

lB22
1622-1623
t623

t623
1623, ноябрь
tбц
t624, май
t625
t626-1628
t628
1628, октябрь
t628_t629

ро2rrдеЕис Щскарта.
IIосту.IIлсЕIле в ltоллсяt Ла-Флешт.

окоЕчашие колjIе}Itа.
иаучоfiйс пpal;a It lяедициfiы в УЕиверситете
г. Пуатье.
9кзаlIен и утверждеIrЕе в зватIЕи бакалавра
и лIIцеЕциата права.
пребr,rвание в семье отца близ lIaHTa.

поступление Еа BoeE}IyIo сJIужбу.
встреча с И. Бсrtмапо,v.

работа Еад (Трактатом о муi]ыке).

скптапия по Европе.
пребьтвавие во Фрашкфурте.

остаЕовка с армией в окреотЕостях Ульма.
пореворот во взглядах Щекарта.
шребьтваrlrе в_ Богемли и Вснгрии. Ухол
с воеЕIIои сJIужоы.
посещеЕие отца в Репrrе.
пребываЕие в Париже.
ЕутешествЕе в }Iталиrо sерев Швейцарию
п Тироль.
пребьтвапие в Лорсто.
прибытие в Рим.
шребываrrие в Тп)иIIс и отъезд из Италrти.
персезд череа Альпьт
поссщеIIие отца в PeHrre.
жизЕь в ГIарике.
переезд в Голландито.
пос,ещеЕие И. Бекпrапа в f(ордрехте.
работа Еад трактатом <Правила для руItоводства
yNIa)), оставшимся Ее опуЪликовапнътit при яttз-
Еи уqеЕого.
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