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Аннотация
Христианские традиции отечественной культуры обусловили

особое «избирательное сродство», которое ее наиболее глубокие
представители осознавали по отношению к Блезу Паскалю,
выдающемуся французскому ученому и мыслителю XVII
столетия. На основе систематизации разнообразных материалов
(в том числе архивных, малоизвестных и не публиковавшихся
ранее) в книге характеризуются принципиальные факты,
значимые связи, различные пути воздействия творчества



 
 
 

и личности Паскаля на мировоззрение и литературную
деятельность русских философов и писателей трех последних
веков, а также раскрывается их генетическая и типологическая
общность с далеко отстоящим по времени единомышленником.
Прослеживая движение основных этапов биографии Паскаля от
«науки» к «религии» и знакомясь с печатаемыми в приложении
его «Мыслями», читатель имеет возможность точнее и вернее
оценить своеобразие индивидуального восприятия тем или
иным русским философом или писателем своего французского
предшественника.
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Борис Николаевич Тарасов
«Мыслящий

тростник»: Жизнь и
творчество Паскаля

в восприятии русских
философов и писателей

 
Предисловие

 

У разных народов есть философы, писатели и художни-



 
 
 

ки, творчество которых в силу целого ряда исторических,
религиозных, духовных и эстетических особенностей ста-
новится сокровенно близким и родственным выразителям
другой национальной культуры. Наиболее глубокие русские
литераторы и мыслители всегда испытывали именно такое
«избирательное сродство» по отношению к Паскалю. Меж-
ду тем, творческое восприятие философского и литератур-
ного наследия Паскаля отечественными писателями и мыс-
лителями практически не изучено ни у нас в стране, ни за
рубежом. Уже давно созрела необходимость и восстановле-
ния исторической справедливости по отношению к, условно
говоря, «паскалевской линии», влияние которой на питае-
мые христианскими традициями направления русской куль-
туры по идеологическим причинам игнорировалось гумани-
тарной наукой в пользу «вольтеровской». Как известно, ре-
лигиозно окрашенное творчество многие десятилетия либо
замалчивалось, либо подвергалось усеченному и превратно-
му истолкованию.

Установление и характеристика принципиальных фактов,
значимых связей и многообразия путей воздействия «Мыс-
лей», «Писем к провинциалу», а также духовного своеобра-
зия самой неповторимой личности Паскаля на мировоззре-
ние и литературную деятельность русских писателей и фило-
софов на протяжении трех последних веков – важная задача
настоящей книги. Причем речь идет не только о раскрытии
непосредственного влияния и сознательного усвоения уро-



 
 
 

ков французского мыслителя, но и о выявлении типологиче-
ской общности (порой доходящей до полного и буквального
совпадения) между его духовными устремлениями и искани-
ями выдающихся представителей отечественной культуры.
Глубина мышления, сосредоточенность на коренных вопро-
сах «тайны человека» и  ее напряженно-интенсивное, лич-
ностное переживание, выяснение общих и принципиальных
условий человеческого существования вне зависимости от
их исторических особенностей и социального наполнения,
различение главного и неглавного знания, идеала и идолов,
подлинности и фарисейства – эти и многие другие важные
темы и проблемы творчества Паскаля находили на русской
почве сочувственный отклик.

Для адекватного понимания отмеченного «избирательно-
го сродства» важно постоянно иметь в виду своеобразие не
только мысли, но и жизни Паскаля, в их конкретной полноте
и внутреннем единстве, представлять реальное содержание
основных этапов его биографии и внутреннюю закономер-
ность их смены, движения от «науки» к «религии», что поз-
воляет точнее и вернее оценить характер индивидуального
осмысления русскими философами и писателями «трудов и
дней» их французского предшественника.



 
 
 



 
 
 

 
Творческая биография

Блеза Паскаля
 
 

I. Наука
 
 
1
 

Паскали – старинный овернский род. Эту фамилию но-
сили две семьи. Одной из них, сеньорам де Монс, еще при
Людовике XI, в 1480 году, было пожаловано дворянское зва-
ние. Другую представляли торговцы, сумевшие встать в пер-
вые ряды еще только нарождавшейся буржуазии. Из поколе-
ния в поколение Паскали занимали высокие должности в су-
дебных палатах Оверни. В 1556 году, когда Мартин Паскаль
(впоследствии дед Блеза) женился на Маргарите Паскаль де
Монс, обе семьи соединились. Незадолго до женитьбы Мар-
тин Паскаль получил высокую и выгодную должность казна-
чея Франции, стал королевским советником и финансовым
инспектором в округе Рьом. Он был тертым калачом, зака-
лившимся в горниле общественно-политических водоворо-
тов, и до назначения на эту должность выполнял обязанно-
сти сборщика податей в Клермоне, а затем секретаря короле-



 
 
 

вы Луизы, жены Генриха III. Во времена религиозных смут
он примкнул к движению Реформации, но после Варфоло-
меевской ночи отрекся от протестантизма.

Маргарита Паскаль родила своему мужу четверых сыно-
вей и трех дочерей. Ответвления его семьи были многочис-
ленны. У Паскалей стало обычаем заключать браки меж-
ду двоюродными и троюродными братьями и сестрами, и
Овернь представлялась им родным домом, населенным мно-
гочисленными родственниками.

Мартин Паскаль стремился воспитывать и образовывать
своих детей в семейных традициях, и, как только старший
сын Этьен (будущий отец Блеза Паскаля) достиг соответ-
ствующего возраста, он отправил его изучать право в Па-
рижский университет. Вернувшись в Клермон, Этьен купил
должность выбранного королевского советника в Нижней
Оверни, в обязанности которого входило разбирательство
налоговых распрей; позднее знания и средства позволили
ему сделаться вторым президентом палаты сборов.

Этьен Паскаль пользовался высоким авторитетом и ува-
жением в округе не столько в силу репутации своей должно-
сти и весьма приличного состояния, сколько благодаря неза-
пятнанной честности и стремлению выполнять свои весь-
ма тонкие и сложные обязанности юриста со всей надлежа-
щей справедливостью и неподкупностью. Это был властный
и, может быть, чуть высокомерный чиновник, безраздельно
преданный своему делу.



 
 
 

Кроме того, судья слыл большим знатоком и ценителем
наук, особенно математики и астрономии, хорошо знал язы-
ки, философию и даже занимался музыкой, много преуспев
в композиции и вызвав тем самым восхищение у понимаю-
щих толк в этом деле.

В 1616 году Этьен Паскаль в возрасте 28 лет женился на
Антуанетте Бегон, дочери сенешаля Оверни, которая была
моложе своего мужа на восемь лет. Союз Этьена Паскаля и
Антуанетты Бегон был основан на взаимной симпатии, и су-
пруги, кажется, нежно любили друг друга.

Антуанетта Бегон отличалась тонким и ясным умом, бес-
предельной кротостью и набожностью. Простодушная, мяг-
кая и добрая, она часто раздавала милостыню нищим, посто-
янно снабжала деньгами бедные семьи и как бы скрашива-
ла своим милосердием черствую честность, судейскую суро-
вость и непреклонность мужа.

Вскоре у молодых супругов пошли дети. Первая дочь, Ан-
туанетта, родившаяся в декабре 1617 года, умерла, не дожив
даже до своего крещения. В январе 1629 года родилась стар-
шая сестра Блеза, Жильберта, а в октябре 1625-го – млад-
шая, Жаклина. В июне 1623 года родился сам Блез.

Едва мальчик начал ходить, с ним, по семейному преда-
нию, записанному много позднее племянницей Блеза, Мар-
гаритой Перье (автором воспоминаний о своем дяде), про-
изошел очень странный случай – ребенок неожиданно стал
чахнуть: «Эта слабость сопровождалась двумя совершенно



 
 
 

необычными обстоятельствами: одно из них заключалось в
том, что он не мог переносить вида воды без вспышек кон-
вульсий; другое, еще более удивительное, состояло в том, что
он не мог видеть отца и мать рядом друг с другом: он терпел
их ласки по отдельности; но стоило им только приблизить-
ся друг к другу, как он начинал кричать и биться в совер-
шенном исступлении; все это длилось более года, в течение
которого болезнь продолжала увеличиваться; он стал очень
плох, и казалось, что вот-вот умрет».

В это время по Клермону распространился слух, будто
Блеза сглазила женщина, слывшая колдуньей. Эта женщина
находилась в числе тех бедных людей, которым покровитель-
ствовала мать Блеза, и, несмотря на множившиеся пересуды,
Антуанетта Паскаль обходилась с ней по-прежнему мягко и
продолжала помогать. Нервы же отца не выдержали. Одна-
жды Этьен Паскаль пригласил «колдунью» в свой кабинет
и стал угрожать, что ее повесят, если она не признается и
не скажет всю правду. Бедная женщина, став на колени, во
всем повинилась, прося помилования и обещая спасти уми-
рающего мальчика: она, дескать, сглазила любимого ребенка
судьи в отместку за то, что тот в соответствии с законом не
поддержал ее тяжебного дела. Испуганная женщина объяс-
нила разъяренному отцу, что к полуночи сын его должен оч-
нуться. И действительно, между полуночью и часом, пишет
Маргарита Перье, «ребенок стал позевывать; всех это необы-
чайно удивило; его взяли на руки, согрели, дали ему немно-



 
 
 

го вина с сахаром; он его проглотил; затем он взял грудь у
кормилицы, не приходя еще в сознание и не открывая глаз;
так продолжалось всю ночь, а к шести часам утра он стал
открывать глаза и узнавать окружающих». Через три недели
ребенок был полностью здоров, прекратились водобоязнь и
приступы ревности.

Заглядывая вперед, скажем, что болезнь эта в жизнен-
ной судьбе Блеза – первое предвестье страданий, которых
на короткий век великого ученого и мыслителя будет отпу-
щено более чем достаточно. Болезни станут почти постоян-
ным спутником Паскаля, придадут напряженнейший, почти
трагический характер его жизни, и без того полной драма-
тических духовных конфликтов. Можно сказать, почти вся
сознательная жизнь его пройдет под знаком боли – физиче-
ской, связанной с различными телесными недугами, и боли
за собственные нравственные несовершенства, за несовер-
шенство человека вообще, боли сострадательной, возвыша-
ющей, преодолевающей самое себя.

Но вернемся к обстоятельствам, сопровождавшим самую
первую болезнь. Трудно заподозрить Этьена Паскаля, уче-
ного человека и правоверного католика, в суеверии. Скорее
всего, это была минутная слабость, свойственная сильно лю-
бящим людям, которые готовы поверить всему и пойти на
все ради спасения дорогого и близкого им человека. Воз-
можно также, что во всей этой истории сказался своеобраз-
ный дух эпохи. Обычно принято считать XVII столетие во



 
 
 

Франции веком разума, зарождения позитивной науки, ве-
ком декартовского рационализма и рассудочного классициз-
ма. Все это так. Но нередко забывается, что это сложное и
неоднозначное время – век колдовства, магии, астрологии
(Кампанелла составлял гороскоп маленького Людовика XIV
и его дяди Гастона Орлеанского, а астроном Морен – Людо-
вика XIII, Ришелье, польской и шведской королев; в Герма-
нии, как известно, придворной астрологией занимался од-
но время и Кеплер. Даже сам основатель ново-европейского
рационализма Декарт, фигура, можно сказать, диаметраль-
но противоположная всякому суеверию, просил одного дру-
га не ставить дату рождения под его портретом, не желая
давать материала составителям гороскопов). Дух колдовства
витал над Францией первой половины XVII века, и эпиде-
мии демонической одержимости охватывали иногда целые
провинции, а судьи были вынуждены разбирать множество
дел, связанных с дьявольским искусством, приговаривая об-
виняемых к изгнанию, бичеванию, повешению, а нередко и к
сожжению (так, известный судья Реми гордился тем, что ему
удалось приговорить к сожжению около девятисот колдунов
и колдуний).

Попасть в адепты сатаны было довольно легко. Простой
донос или малейшее подозрение, не говоря уже о дурном
слухе, могли служить доказательством, способствующим об-
винению. В этом случае принимались к сведению и те пока-
зания, которые в обычных процессах считались недействи-



 
 
 

тельными (отца против сына, сына против отца, сумасшед-
ших и т. п.). Но для вынесения соответствующего приговора
необходимо было полное признание обвиняемого и его со-
общников.

В чем должен был признаться обвиняемый и что требова-
лось доказать судьям? Согласно обширным демонологиче-
ским трактатам судьи должны выявить у преступника нали-
чие соглашения с дьяволом, на которое намекали дьяволь-
ские стигматы на его теле, непонятное бормотание сквозь
зубы и подобные признаки.

Но если таковых признаков нет или они недостаточны,
следовало с юридически-рассудочной достоверностью дока-
зать, например, наличие чар в слюне колдуньи, демонов в
склянке, и важные, чинные судьи, люди образованные, чи-
тавшие Декарта и Малерба, знакомые с наиболее распро-
страненными мнениями физиков и математиков и считав-
шие себя истинными христианами, со всей серьезностью за-
нимались поисками черных котов, проверяли печные трубы,
через которые ведьмы вылетали на шабашные оргии, изу-
чали предварительно окрещенные, а затем проткнутые или
расплавленные восковые фигуры (сжигая одну из таких фи-
гур, Филипп VI приговаривал: «Посмотрим, кто сильнее –
дьявол ли погубит меня или Бог спасет»), изгоняли из исте-
ричных женщин тысячи бесов различных иерархий (напри-
мер, у одной из них за восемь дней было исторгнуто 6660
демонов, 107 же – упорно сопротивлялись). Порою колду-



 
 
 

ны и колдуньи вполне искренне описывали ночные шаба-
ши с участием дьявола, признавались в наведении порчи и
подобных злодеяниях и даже хвалились своим дьявольским
искусством. В этом случае у судей не было никаких про-
блем. Однако сатана не дремал, помогал некоторым своим
адептам советами, заставлял их все отрицать, иногда делал
нечувствительными к обычным пыткам. Тогда судья начи-
нал решительную борьбу против лукавого – в дело пуска-
лись железные клинья, специальные закручивающиеся баш-
маки, дыба и другие устрашающие орудия, что заканчива-
лось обычно смущением дьявола, признанием обвиняемого
и триумфом судьи. Об одной такой победе над сатаной писал
судья начала XVII века Ланкр в своей книге «О непостоян-
стве демонов»: когда дети сожженных колдуний пришли на
очередной шабаш жаловаться дьяволу, тот сказал им, что их
матери живы и счастливы, а тем, кто еще находится в тюрьме
в ожидании подобной участи, ничто не угрожает; однако ве-
ликий лгун был разоблачен – все до единой были сожжены,
а у последней при сожжении из головы стали вылезать одна
за другой черные жабы; наблюдавший народ набросился на
них с палками и камнями, но самой большой и самой черной
удалось исчезнуть…

Любопытен тот факт, что демонологический мистицизм
появляется на изломе «темного» средневековья, в эпоху за-
рождения гуманизма и неуклонно развивается, набирая еще
большую силу, в XVI и XVII веках. Органичность средне-



 
 
 

векового мировоззрения, заключающаяся в живой и лич-
ной Богосоотнесенности каждой человеческой жизни и все-
го мироздания в целом, постепенно разрушается. Разруше-
ние это ведет к тому, что «Божественный Промысел» все бо-
лее отождествляется с обычным течением вещей, с Приро-
дой, Судьбой. Самодостаточный Натурализм, однако, не мо-
жет не нуждаться в своей особой вере. И на первых порах его
идолами становятся звезды, движение которых определяет
судьбу человека, философский камень и драгоценные метал-
лы, успешные поиски которых могут, по мысли алхимиков,
разрешить все мировые проблемы, амулеты и заклинания,
магически спасающие в беде и поражающие врага. Сами аст-
рологи, алхимики, колдуны как бы узурпируют роль Бога, а
иногда и открыто признают себя служителями сатаны. В та-
ком натурализованном и одновременно таинственном мире
рождаются темные силы бытия; за криком радости незави-
симого возрожденца следует вздох глубокого пессимизма –
таков, например, скептицизм Монтеня.

Сил много, таинственное море вселенной безбрежно, на-
до плыть. Но куда? Ответа не было – кругом темно и пу-
сто. И вот из этой темноты ускользающего от понимания ми-
ра, натыкаясь на стопы ученых-философов, инквизиторов,
судьи вытаскивают с всезнанием астролога и неутомимостью
алхимика дьявола и его адептов. Церковь, исходя из фак-
тов христианского вероучения, всегда предполагает возмож-
ность вторжения дьявола в человеческие дела и предостере-



 
 
 

гает от его воздействий. Но предостерегает она и от суевер-
ного отношения к могуществу колдунов, от применения ка-
ких-либо внешних санкций к подозреваемым людям. В са-
мом деле, как выявить степень участия дьявольского агента
в душевной жизни человека? Кто чувствует себя способным
разрешить этот вопрос и кем он уполномочен? Судьи, види-
мо, не задавали себе подобных вопросов. Да и зачем зада-
вать их, когда можно раскрыть книгу известного француз-
ского гуманиста Жана Бодена «Демономания» и в богатой
эрудиции и логической стройности автора найти освящение
преследованиям колдунов.

Этьен Паскаль ведал другими, налоговыми, делами, но,
несомненно, коллеги знакомили его с наиболее любопытны-
ми процессами. Относясь презрительно к невежеству судей,
он мог тем не менее в тяжелую минуту невольно поддаться
атмосфере этих процессов. Тем более что обвиняемые дале-
ко не всегда были абсолютно безвинны или просто больны, и
нередко колдовство служило ширмой для жестоких и нена-
вистнических поступков. Болезнь и смерть часто следовали
за угрозами прорицателей. Такая воля к злу принимала ино-
гда организованные формы. «Этот характерный негативизм
некоторых извращенцев, – пишет Р. Ленобль, современный
исследователь французской науки и культуры XVII века, –
ярко обнаруживается в литургии колдунов: они подписыва-
ются левой рукой; черная месса начинается с левой стороны
алтаря, потому что католическая месса начинается с правой



 
 
 

и т. д. Не идет ли здесь речь о богохульстве и обожании са-
таны? Манихейский дуализм, который злому, низкому, аб-
сурдному приписывает такую же силу, что и Богу».

В 1626 году, когда Блезу не было еще и трех лет, сконча-
лась его мать, женщина болезненная и хрупкая. Этьен Пас-
каль уделял все больше внимания образованию дочерей и
сына. Привязанность отца к детям была столь сильной, что
он никому не доверил этого важного дела и сам обучал их
грамматике, географии и истории. Особенно он привязался
к сыну, который с раннего возраста выказывал недюжинные
способности. Как только брат заговорил, вспоминает Жиль-
берта, он стал проявлять совершенно необычные для его
возраста признаки ума – вопрошал о природе вещей, на за-
даваемые вопросы отвечал коротко, ясно и всегда уместно.

Вскоре Этьен Паскаль начал подумывать о переезде в Па-
риж. Он надеялся, что в столице найдет подходящие условия
для солидного образования своих детей и, прежде всего, сы-
на Блеза.

 
2
 

В эпоху Паскаля дети получали образование либо с по-
мощью домашних учителей, либо в коллежах и монастыр-
ских школах. Особой репутацией пользовались коллежи, на-
ходившиеся под руководством иезуитского ордена. В них
обучались многие прославленные люди Франции: например,



 
 
 

в XVII веке – Боссюэ, Декарт, Корнель, Мольер, в XVIII –
Монтескье, Вольтер. В иезуитских коллегиумах обучались
экстерны и интерны, которые набирались из богатых и знат-
ных семей (обучение простого народа и вообще начальное
образование принципиально не входило в планы ордена, что
резко отличало его коллежи от протестантских школ). Чтобы
сделать интернаты более привлекательными, иезуиты приду-
мывали различные развлечения, пригодные для того, чтобы
подготовить молодых людей к свету и дать им хорошие ма-
неры. Манеры часто бывают лучшей рекомендацией, и на-
ставники стремились отучить некоторых своих учеников от
слишком простонародных привычек и оборотов речи, при-
вить им внешний лоск, умение пользоваться носовым плат-
ком, салфеткой и т. п. Школьные здания в таких коллеги-
умах были большими и светлыми, в дортуарах и рекреаци-
онных залах царил идеальный порядок. Большое место от-
водилось физическому воспитанию – упражнениям в вер-
ховой езде, плаванию, фехтованию. В иезуитских учебных
заведениях обычно существовали низший и высший курсы.
Низший курс состоял из пяти классов; три первых называ-
лись классами грамматики, за ними шли два класса ритори-
ки. Программой низшего курса было предусмотрено изуче-
ние чтения и письма, катехизиса, начатков греческого язы-
ка и особенно латыни. Латынь осваивалась настолько доско-
нально, что выпускник коллежа мог изъясняться на ней не
хуже, чем на своем родном языке (даже на переменах учени-



 
 
 

кам вменялось говорить на латинском языке, в противном
случае их наказывали).

В высших классах основой занятий служила философия
Аристотеля. В течение первого года трехгодичного курса
философии изучались логические труды и «Этика» Аристо-
теля. Второй год был посвящен географии, математике и фи-
зике. По курсу физики читали «Физику» Аристотеля, его
книги «О небе и мире», «О происхождении и уничтоже-
нии». Трехгодичный курс заканчивался овладением аристо-
телевской метафизикой. Полный цикл занятий завершался
четырьмя годами, посвященными теологии. В процессе все-
го обучения религиозному воспитанию было отведено самое
видное место. В учебном плане конгрегации иезуитов гово-
рится, что «религия должна быть основой и завершением,
центром и душою всякого воспитания».

Однако для исполнения этого замысла иезуиты избра-
ли не совсем соответствующие, можно даже сказать, про-
тивоположные ему средства, внешние достижения предпо-
читая внутренним преобразованиям. Так, например, основ-
ным стимулирующим средством обучения было соревнова-
ние, победители диспутов отмечались внешними знаками
отличия – торжественным распределением призов, лента-
ми, медалями и т. д. «Пусть, – говорится в одном из учеб-
ных наставлений иезуитов, – ученик не отвечает своего уро-
ка в одиночку, пусть у него будет соперник, готовый его
критиковать, торопить, опровергать, наслаждаться его пора-



 
 
 

жением… Устраивайте состязания, выбирайте борцов, на-
значайте судей… Лавры, приобретенные в качестве награ-
ды за труд, можно выставить напоказ в каком-нибудь вид-
ном месте…». Отличившиеся в диспутах и достойном по-
ведении сидели на почетных местах, им присваивались осо-
бые школьные звания (цензоров, преторов, декурионов) или
имена греческих и римских героев; отстающие же ученики
располагались на позорной скамье («адской лестнице»), по-
лучали различные прозвища («дурацкий колпак», «ослиные
уши» и т. д.). Это поощрение неравенства и разделенности в
школьной среде, закрепляемых внешним успехом или пора-
жением, усугублялось еще и тем, что отцы-иезуиты иногда
использовали учеников для шпионства: случалось даже, что
они обещали мальчику простить его проступок, если он пой-
мает своего товарища на аналогичном промахе. Подобная
практика развивала зависть и гордыню, честолюбие и эгои-
стические мотивы действий.

Немудрено, что у многих воспитанников иезуитских кол-
лежей религиозное благочестие и ревностность отступали на
задний план перед чисто мирскими или интеллектуальны-
ми запросами. К их числу относится и Декарт, обучавший-
ся в знаменитой иезуитской коллегии Ля Флеш. После де-
сятилетнего пребывания в ней Декарт не стал ни священ-
нослужителем, ни монахом. И даже более того: знания, по-
лученные им в Ля Флеш, не удовлетворили его, ибо они
представлялись ему неупорядоченным зданием, построен-



 
 
 

ным несколькими архитекторами, казались разноречивыми
книжными мнениями, основанными на зыбком фундаменте
непостоянных человеческих чувств, суждениями, приняты-
ми лишь на веру. Единственным предметом, за который осо-
бенно уцепился Декарт, была математика. И после выхода из
коллегии он стремится строить свою жизнь и науку на «пу-
стом» месте с помощью только одного архитектора и настав-
ника – математического разума – и выработанных этим ра-
зумом правил и средств.

Видимо, идеи, захватившие Декарта, носились в воздухе
века, и подобным «архитектором» (так сказать, воплотив-
шимся математическим разумом) стал для Блеза его отец.
Этьен Паскаль не отправил мальчика в коллеж, не нанимал
для него домашних учителей, а сам был единственным учи-
телем и воспитателем сына. Он учил Блеза внимательно на-
блюдать за окружающими явлениями, размышлять над ни-
ми, отдавать себе ясный и полный отчет во всех действиях и
поступках. Этьен Паскаль заранее составил и тщательно об-
думал план обучения сына. При этом он придерживался того
правила, что трудность изучаемого предмета не должна пре-
вышать умственных сил ребенка и должна соответствовать
его возрасту. Поэтому отец решил не учить сына латинскому
и греческому до двенадцати лет (в иезуитских коллежах они
начинали изучаться гораздо раньше), а математике, как од-
ному из основных предметов плана, раньше пятнадцати или
шестнадцати лет. Зато с восьми лет он стал давать Блезу об-



 
 
 

щие понятия о различных языках, объясняя, как они скла-
дываются, передаются из одной страны в другую и подчи-
няются грамматическим правилам. Затем он показывал, как
с помощью правил можно изучать иностранные языки. Да-
вая основания всеобщей грамматики, отец учил Блеза мыс-
лить сугубо рационально и теоретически, искать общие за-
коны и принципы всех вещей и лишь затем вступать с ними
в непосредственный контакт, переходить к отдельным част-
ным вопросам. Таким образом, вспоминает Жильберта, ко-
гда брат начинал впоследствии изучать языки, он знал, для
чего это делает, и занимался теми вопросами, которым сле-
довало уделять больше внимания.

Ознакомив сына с началами языковедения, Этьен Пас-
каль стал беседовать с ним о порохе и других интересных
явлениях природы – плавании тел, отражении света и т. п.
Эти беседы, которые продолжались также во время трапез и
игр, пришлись по душе и приносили большое удовлетворе-
ние любознательному мальчику. Но когда отец не мог при-
вести достаточного основания для объяснения тех или иных
вещей или его доводы были слишком смутными, маленький
Блез огорчался. В этом случае он надолго задумывался и не
успокаивался до тех пор, пока сам не находил удовлетвори-
тельного ответа на занимавшие его вопросы. Жильберта от-
мечает, что, обладая ясным и проницательным умом, брат с
раннего детства искал только очевидных истин и не прини-
мал чисто словесных объяснений.



 
 
 

Однажды за столом кто-то из гостей нечаянно задел но-
жом фаянсовую тарелку. Раздался продолжительный звук,
но, как только к тарелке прикоснулись, он тотчас же исчез.
Блез долго размышлял над причиной возникновения и уга-
сания звука, стучал по различным предметам, сравнивал по-
лученные наблюдения. На основе этих наблюдений и выво-
дов из них одиннадцатилетний мальчик написал небольшой
трактат о звуках (несохранившийся), который был признан
сведущими в науках людьми «удивительным и весьма разум-
ным».

А через год неожиданно и ярко проявилось его матема-
тическое дарование. Отец Блеза, как известно, был ученым
человеком и большим знатоком математики (Этьен Пас-
каль был включен в комиссию, утвержденную Ришелье для
рассмотрения вопросов, касающихся определения долготы;
вместе с известными математиками Ферма и Робервалем
участвовал в ученом диспуте по проблемам геостатики; кро-
ме того, он занимался исследованием кривых линий, и в ис-
тории математики его имя связано с открытой им алгебраи-
ческой кривой четвертого порядка, названной «улиткой Пас-
каля»), и в его доме часто обсуждались актуальные вопро-
сы этой науки. Мальчик с любопытством вслушивался в бе-
седы гостей и просил отца обучить его математике. Но тот,
следуя своему плану и методу, отмалчивался и старался ве-
сти ученые разговоры в отсутствие сына. К тому же Этьен
Паскаль считал, что математика является той наукой, кото-



 
 
 

рая заполняет все способности ума и наиболее полно удо-
влетворяет человеческий разум, и поэтому занятия ею мог-
ли, по его мнению, помешать Блезу совершенствоваться в
языках. На непрекращающиеся настойчивые просьбы сына
он был вынужден отвечать уклончиво, обещая познакомить
его с математикой «на десерт», в качестве вознаграждения
за успехи в латинском и греческом языках.

Но судьбе было угодно нарушить волю Этьена Паскаля.
Блез, видя упорство отца, все-таки не мог укротить свою
жадную любознательность и не переставал засыпать его раз-
ными вопросами. Однажды, верный рано пробудившемуся в
нем и укрепленному воспитанием принципу искать основа-
ния всех вещей, он спросил у отца, что это за наука геомет-
рия и чем она занимается. Отец, уступив на этот раз, объ-
яснил ему, что геометрия занимается построением правиль-
ных фигур и определением пропорций между ними, однако
запретил сыну упоминать о математике и даже думать о ней,
закрыв на замок все математические книги. Но приказ отца
не мог погасить внутреннего огня любознательности; Блез
уходил в свою комнату, где, забыв обычные детские игры,
чертил повсюду угольком окружности, равносторонние тре-
угольники и другие правильные фигуры. Он стремился опре-
делить пропорции между элементами этих фигур и между
самими фигурами, придумывая для этого собственные акси-
омы. Так как отец скрывал от него геометрические терми-
ны и правила, то Блез называл окружность «колечком», а ли-



 
 
 

нию «палочкой». С помощью этих «колечек» и «палочек» он
строил последовательные доказательства и продвинулся, по
словам Жильберты, в своих исследованиях так далеко, что
дошел до 32-й теоремы первой книги Евклида (сумма углов
треугольника равна сумме двух прямых углов). За этим-то
занятием и застал его однажды Этьен Паскаль. Однако Блез
был столь сильно увлечен «колечками» и «палочками», что
долгое время не замечал прихода отца. Когда их взгляды на-
конец встретились, то в глазах обоих можно было прочитать
столь сильное удивление, что трудно было решить, кто же
озадачен и поражен случившимся более – отец или сын. Ко-
гда Этьен Паскаль спросил мальчика, чем тот занимается, и
услышал в ответ своеобразно сформулированное определе-
ние 32-й теоремы Евклида, его волнению не было границ.
Блез же, пользуясь «колечками» и «палочками», стал «отсту-
пать назад» в доказательствах и вернулся к первоначальным
аксиомам.

Отец был так потрясен мощью совсем не детских способ-
ностей своего сына, что на несколько мгновений потерял дар
речи, а когда пришел в себя, отправился, не сказав ни слова,
к своему близкому другу Ле Пайеру, который был ученым
человеком и хорошо разбирался в математике. Придя к Ле
Пайеру, Этьен Паскаль оставался некоторое время безмолв-
ным, и в глазах его появились слезы. Ле Пайер, видя такое
волнение, попросил открыть причину случившегося несча-
стья. На что отец, пишет Жильберта, немного успокоившись,



 
 
 

ответил: «Я плачу не от горя, а от радости. Вы ведь знаете,
как я тщательно скрывал от сына знание геометрии, боясь
отвлечь его от других занятий. А вот посмотрите, что он сде-
лал!».

Ле Пайер, выслушав рассказ друга, был изумлен не менее
его и сказал, что несправедливо и жестоко держать в плену
такой недюжинный ум и скрывать от мальчика математику.
Этьен Паскаль на сей раз не стал возражать и изменил ра-
нее составленный план обучения. Так был открыт Блезу до-
ступ к математическим книгам, и во время отдыха от других
занятий он знакомился с «Началами геометрии» Евклида,
которые одолел очень быстро и без посторонней помощи, к
тому же дополняя и развивая некоторые положения. Любо-
знательный отрок не остановился на Евклиде и под руковод-
ством отца, хорошо знавшего греческую геометрию, стал си-
стематически изучать труды Архимеда, Аполлония и Паппа.
Затем перешли к Дезаргу. Продвижение вперед было столь
молниеносным, что ученик вскоре превзошел своего учите-
ля. «Не я его – он меня учит», – не без гордости говорил
Этьен Паскаль и наряду с математикой продолжал обучать
сына латинскому, греческому и итальянскому языкам, зна-
комил его с логикой, физикой и частично с философией (ис-
тория, литература, большая часть философии – так сказать,
гуманитарные области были опущены в его плане).

Отец мог быть доволен методом своего обучения: он
успешно накладывался на природные склонности Блеза,



 
 
 

укреплял и развивал их. В небольшом трактате «Рассужде-
ние о любовной страсти», который традиционно приписыва-
ется Блезу Паскалю, сказано, что поистине зрелым и взрос-
лым человек становится после двадцати лет, когда набира-
ет силу активная деятельность разума и мысли. Для Блеза
этот срок был укорочен вдвое, если не больше. Можно да-
же сказать, что в детстве у него не было детства. Любозна-
тельный и проницательный ребенок хочет постичь основа-
ния всех вещей; только знание через строгие, четко зримые
причины способно обрадовать его. Не противоположно ли
подобное состояние сознания подлинному детству, в кото-
ром бесконечные «почему» удовлетворяются скорее «фан-
тастическим», нежели «научным», ответом? Ведь миры дей-
ствительный и воображаемый слиты у ребенка в единое и
нерасчлененное целое. С точки зрения нормального взрос-
лого сознания жизнь ребенка имеет подобие некоего сказоч-
ного миража. Детское восприятие характеризуется своими
собственными законами. Ребенок не способен к самонаблю-
дению. Для него нет времени, смерти, никому и ничему он
себя не противопоставляет, ни из чего не выделяет. Он в ми-
ре, и мир в нем как данность, а не акт рефлексии. Сознание
как обосабливающая и выделительная функция, делящая це-
лое бытие на части, классифицирующая и иерархизирующая
их, сознание, зарождающееся как отделение от общеприрод-
ного мира и потеря живых связей с ним, как господство над
этим миром, еще не подчинило своей силе простых и наив-



 
 
 

ных действий ребенка. В нем словно бы еще жива память
гнездового тепла материнской утробы, связующая его с жи-
вотной и растительной жизнью, и мать для него, безусловно,
центральная фигура.

Отсутствие в детские годы Блеза материнской мягкости
и тепла, исподволь формирующих внутреннюю гармонию
психики, усугублялось чрезмерно мужским, интеллектуаль-
ным направлением обучения, предложенного отцом. Успе-
хи целенаправленной деятельности Этьена Паскаля, пока-
завшего себя умелым педагогическим дирижером, были на-
лицо и даже превзошли все его ожидания. Однако преиму-
щественная ориентация на «чистое» мышление имела и су-
щественный недостаток: такой метод подспудно формирует
чрезмерное доверие к собственному уму и изобретательству,
гордость и тщеславие, известное презрение к другим, пото-
му что именно в порядке знания (и еще социального поло-
жения) более всего замечаются и подчеркиваются различия
между людьми, «моя» и «твоя» особость. Эта разносность
постоянно корректируется живым течением самой жизни, а
также нравственным воспитанием, утверждающим ничтож-
ность подобных различий перед лицом глубинного сходства
общей судьбы и предназначения. Воспитываемый и обуча-
емый только отцом, Блез был лишен одновременно влия-
ния школьного окружения, которое, несмотря на очевидные
недостатки, обладает тем достоинством, что формирующая-
ся личность знакомится и «перемешивается» с иными суще-



 
 
 

ствованиями и новыми точками зрения, становится во всех
смыслах менее догматичной и обособленной и полнее вби-
рает в себя «пестроту» жизни в ее неисчислимых и многооб-
разных проявлениях.

Что же касается нравственного воспитания, то нельзя ска-
зать, чтобы Этьен Паскаль совсем пренебрегал им, однако
оно отодвигалось на дальний план. В отличие от покойной
матери, отец Блеза не был столь набожен и ревностно благо-
честив, но он был искренне верующим человеком и приви-
вал своим детям если не любовь, то почтительное отноше-
ние к догматам и обрядам религии. В практической жизни
Этьен Паскаль находил возможным соединять дух светский
с духом благочестия, заботы о собственном благосостоянии
с выполнением евангельских заповедей. Он также был убеж-
ден, что вера не может быть предметом размышления и под-
чинения разуму, но, в свою очередь, не может привлекаться
и к исследованию природных явлений. Такая позиция вела
к установлению непроницаемых перегородок между повсе-
дневной жизнью и богословскими истинами, в чисто же фи-
лософском плане она приводила к деизму. Позиция эта весь-
ма противоречиво отзовется в дальнейшей жизни Блеза…

Блез же тем временем с настойчивой уверенностью про-
бирался к вершинам математики. Видя успехи сына, Этьен
Паскаль стал регулярно брать с собой тринадцатилетнего
мальчика на заседания научного кружка, собиравшегося в
келье францисканского монаха Марена Мерсенна.



 
 
 

Основатель кружка Марен Мерсенн – весьма показатель-
ная фигура для этого во многом противоречивого и переход-
ного в европейской истории времени. Сын земледельца, он
учился в той же знаменитой иезуитской коллегии Ля Флеш,
что и Декарт. В коллегии Мерсенн глубоко освоил теологию,
схоластическую философию, естественные науки. После за-
вершения обучения он (в отличие от Декарта) решил пол-
ностью посвятить себя религиозной жизни и обосновался в
монастыре ордена миноритов. Основатель ордена предписы-
вал своим последователям прежде всего смирение, непре-
станное покаяние и строжайший пост. Выбор столь сурового
монастыря недвусмысленно свидетельствует о религиозной
ревностности бывшего интерна иезуитской коллегии.

Мерсенн начинал свою деятельность с теологических со-
чинений, но постепенно в центре его интересов оказались
и сугубо научные проблемы, привлекаемые для целей ре-
лигиозной апологетики. Ортодоксальное понятие чуда было
скомпрометировано магическим натурализмом Возрожде-
ния, нездоровой атмосферой «колдовских процессов» и по-
добными явлениями, которые саму природу представляли
кладезем всевозможных чудес. Чтобы не обесценивать идею
чуда в христианском учении, следует, по мысли Мерсенна,
лишить природу презумпции чудеснообразности и магично-
сти. Путь для этого он выбирает весьма своеобразный, соот-
ветствующий его естественной склонности к положительной
науке и одновременно духу времени: надо, считает Мерсенн,



 
 
 

показать, что природа всего навсего подчиняется строго по-
зитивным, механическим законам. Это субъективное стрем-
ление объединить и уравновесить естественнонаучное зна-
ние и религиозную веру невольно приводило его к объек-
тивной тенденции создания позитивной науки как самостоя-
тельного средства, независимого от любых метафизических
теорий. Сосредоточенность науки на видимости и ясных до-
казательствах делает ее более приятной и родственной уму.
Позитивное знание в апологетике Мерсенна постепенно вы-
двигается в качестве решающего доказательства и незаметно
отодвигает на задний план мистический элемент, живую ре-
лигиозную веру, делая их схематичными и даже более того –
зависимыми от науки: религиозные проблемы начинают ста-
виться в научных терминах. По мнению современного исто-
рика науки, «это смирение перед видимостью, столь харак-
терное для научного умонастроения, достаточно ново в апо-
логетической литературе. Только личной набожностью Мер-
сенна можно объяснить спокойное непонимание того, что он
предвещал эпоху, в которую инженер станет святым нового
общества… Мерсенн превзошел самого себя и сделал неве-
роятный фокус, трактуя Евангелие как сборник физических
проблем!».

Чаемого Мерсенном равновесия не получалось, экспери-
ментальное естествознание все плотнее заполняло круг его
интересов, становилось подлинной страстью. Интересы эти
были чрезвычайно многообразны и сопрягали в себе различ-



 
 
 

ные отрасли науки. В его трудах можно встретить сочинения
о конических сечениях и квадратных корнях, о реках Фран-
ции и проблемах наследственности, проекты акустического
телеграфа и подводной лодки. Он впервые дал определение
скорости звука, изучал движение жидкостей и законы кача-
ния маятника, разрабатывал теорию музыки.

Но Мерсенн известен прежде всего не своими открытия-
ми и многочисленными исследованиями. По замечанию Бле-
за Паскаля, монах ордена миноритов имел уникальный та-
лант ставить новые научные проблемы, а не разрешать их.
Именно этот талант и обусловил его миссию посредника в
кругу самых знаменитых ученых Европы, с которыми он
знакомился, путешествуя по Франции, Голландии, Италии
и другим странам. «Подлинным центром французской нау-
ки, – пишет историк естествознания Джон Бернал, – была,
вплоть до его смерти в 1648 году, келья францисканского мо-
наха Мерсенна, который сам был незаурядным ученым. Он
неустанно вел переписку, будучи своего рода главным поч-
тамтом для всех ученых Европы, начиная с Галилея и кончая
Гоббсом». Переписка заменяет в это время научные журна-
лы, которые появятся позже.

Немало сделал Мерсенн и как популяризатор науки. Что-
бы широкой публике были более понятными научные сочи-
нения, он одним из первых (ранее Галилея) стал использо-
вать в них жанр диалога, сочетать обучение с наставлени-
ем. Мерсенн перевел на французский также ряд сочинений



 
 
 

древних авторов, содействовал изданию работ Декарта, про-
пагандировал во Франции запрещенное Ватиканом учение
Галилея. Трудно было найти человека более любознательно-
го и более пылкого в деле проникновения в секреты приро-
ды и совершенствования естествознания, чем отец Мерсенн.
И, умирая, он совершил последний акт для прогресса наук –
просил хирургов вскрыть его тело после смерти и присталь-
но исследовать причины болезни. С 1635 года в его келье
происходят еженедельные собрания физиков и математиков,
которые посещают многие известные в ученом мире люди.
Когда, например, Декарт приезжал из Голландии или Гоббс
из Англии, они обязательно приходили сюда. Постоянны-
ми участниками этих собраний становятся и Этьен Паскаль
(ему Мерсенн посвятил одно из своих сочинений, в котором
хвалит его «очень глубокую эрудицию во всех сферах мате-
матики») с сыном. Ядро кружка составляют еще несколько
человек, среди которых особо выделяются Роберваль и Дез-
арг.

Роберваль является одним из самых значительных мате-
матиков XVII века: его труды предшествовали открытию ин-
тегрального исчисления, он разрабатывал так называемый
метод неделимых, изобрел кинематический способ проведе-
ния касательной к кривой и весы, носящие его имя, зани-
мался также исследованиями в области механики, высшей
алгебры, астрономии, физики.

Подавляющее большинство участников кружка Мерсен-



 
 
 

на и подобных сообществ не были профессиональными уче-
ными. Наука нового времени зарождалась как своеобразное
«хобби»  – увлеченные точным знанием люди занимались
ею помимо своих основных занятий. Священники, монахи,
судьи, адвокаты, советники, казначеи, дипломаты, собираясь
в небольшие группы, забывали на время о своих делах и за-
ботах и беседовали о математике и экспериментах. Именно
такие группы стали зародышами, из которых впоследствии
вырастали общественные научные институты. И именно чле-
ны кружка Мерсенна составили ядро созданной в 1666 году
во Франции Академии наук.

Но и в 30-е годы, когда Этьен Паскаль с сыном стали посе-
щать кружок, он был широко известен многим европейским
ученым. В келье Мерсенна обсуждались результаты прове-
денных наблюдений, экспериментов, теоретических изыска-
ний, поступавшие из других стран научные новости, толь-
ко что опубликованные книги. Большим событием в ученом
мире было издание в 1637 году «Опытов» Декарта, включав-
ших в себя четыре трактата: «Рассуждения о методе», «Ди-
оптрика», «Метеоры» и «Геометрия». Члены кружка высоко
ценили рационалистическую философию Декарта и его на-
учные достижения. Однако известный избыток априоризма
и метафизичности в иных его построениях вызывал у многих
из них резкие возражения. Именно поэтому некоторые не
обратили внимания на «Рассуждения о методе» – централь-
ное произведение Декарта, проливающее свет на всю его фи-



 
 
 

лософскую систему. Еще в 1619 году, когда Декарту было 23
года и он искал свой путь среди открывающихся жизненных
возможностей, его вдруг озарило. «10 ноября 1619 года, –
писал он, – преисполненный энтузиазма, я нашел основания
чудесной науки». Это озарение сопровождалось тремя сно-
видениями, укрепившими его, и Декарт дал обет Богомате-
ри совершить паломничество в Лоретто с тем, чтобы она да-
ровала успех новой науке (обет был исполнен через несколь-
ко лет). «Чудесной наукой», идея которой осенила экзаль-
тированный ум Декарта, была «Всеобщая Математика» как
образец для всех других наук. На основе этой идеи Декарт
стал тщательно продумывать идею общего аналитического
метода, состоящего в разделении любого затруднения на его
составные части и в последующем продвижении от самого
простого к более сложному, «предполагая порядок даже и
там, где объекты мышления вовсе не даны в их естественной
связи». В «Рассуждениях о методе» Декарт развивал и дета-
лизировал возникшие после «Ульмского озарения» мысли,
но многие члены кружка Мерсенна были увлечены критикой
«метафизических фантазий» в «Диоптрике», где речь шла
о законах отражения и преломления света, и в «Метеорах»,
описывающих многие атмосферные явления. Так, например,
Этьен Паскаль и Роберваль считали, что хотя доказательства
Декарта и логичны, однако чересчур умозрительны и не под-
тверждаются строгим опытом.

Юный Блез с жадностью вникает в перипетии дискуссий



 
 
 

в научной среде, которая естественно развивает его природ-
ные дарования, умножает эффект педагогических усилий
отца. Стараясь не пропускать ни одного заседания ученых
мужей и внимательно прислушиваясь к их беседам, подро-
сток легко и быстро овладевает секретами математического
мастерства. Через некоторое время он уже не только слуша-
ет, но и активно участвует в обсуждениях. Причем, как от-
мечает Жильберта, отличаясь проницательным умом, Блез
умеет находить тонкие ошибки в доказательствах, которых
не замечают многоопытные мужи, поэтому его мнение все-
гда очень высоко ценится. Больше того: Блез не только об-
суждает чужие труды, но и начинает приносить на научные
собрания свои собственные сочинения.

 
3
 

Блезу исполняется всего шестнадцать лет, когда он пишет
и затем публикует свое исследование «Опыт о конических
сечениях», вызвавшее большой резонанс в кружке Мерсен-
на и снискавшее одобрение многих маститых математиков,
познакомившихся с этой работой.

Конические сечения, которым посвящен «Опыт…», – хо-
рошо известные в древности эллипс, парабола и гипербола.
С помощью этих кривых решались задачи на построение (на-
пример, удвоение куба), которые не удавалось выполнить с
применением простейших чертежных инструментов – цир-



 
 
 

куля и линейки. В дошедших до нас исследованиях древне-
греческие математики получали эллипс, параболу и гипер-
болу при сечении плоскостями одного и того же конуса: если
секущая плоскость составляет с образующей угол больше уг-
ла при вершине осевого сечения, то получится эллипс, если
этот угол меньше – гипербола, если углы равны – парабола.
Наиболее полным и обобщающим сочинением, посвящен-
ным этим кривым, были «Конические сечения» Аполлония
Пергского, жившего во втором веке до новой эры. В своем
труде, составленном из восьми книг, Аполлоний рассматри-
вал в отдельности эллипс, гиперболу и параболу, доказывая
их определяющие свойства, которые зачастую оказывались
сходными: несмотря на различную форму, эти три вида ко-
нических сечений тесно связаны друг с другом, и большин-
ство теорий, касающихся эллипса, с теми или иными изме-
нениями применимы к гиперболе и параболе. Но древнегре-
ческий математик не располагал единым методом исследова-
ния, не опирался на всеобъемлющие формулы и уравнения,
и поэтому его теория была направлена больше на особен-
ности отдельных кривых, чем на их общие свойства. Такая
направленность соответствовала духу античной науки, кото-
рая в явлениях окружающего мира видела скорее качествен-
ные и разнородные сущности, нежели количественные зако-
номерности, а каждую конкретную задачу стремилась рас-
сматривать в отдельности, саму по себе, применяя в каждом
случае соответствующие этой задаче методы.



 
 
 

Дальнейшее развитие теории конических сечений связа-
но с созданием в XVII веке новых геометрических методов.
Принципиально иной подход к теории конических сечений
дал Декарт в своей аналитической геометрии, где ему уда-
лось свести качественные особенности геометрических об-
разов к количественным соотношениям. В противополож-
ность древним авторам он стремился не столько решать от-
дельные, изолированные проблемы, сколько устанавливать
зависимость между ними, исследовать соотношения между
общими величинами, что позволяло общими же методами
исследовать множество частных задач. Все это стало воз-
можным благодаря алгебраизации геометрии, введению Де-
картом понятия переменной величины, применению буквен-
ной символики для записи функциональной зависимости.
Использование метода прямоугольных координат, связь гео-
метрических фигур с числом позволили Декарту рассматри-
вать эти фигуры с помощью алгебраических уравнений: гео-
метрический объект задается уравнением, описывающим за-
висимость координат его точек. По свойствам этого уравне-
ния и судят о свойствах геометрического объекта. Таким об-
разом, конические сечения в аналитической геометрии ста-
ли кривыми второго порядка, то есть кривыми, выражаемы-
ми в декартовых координатах уравнением второй степени.

Но рядом с этой алгебраизированной, «количествен-
ной» геометрией в XVII веке существовала и другая, «чи-
стая» геометрия, продолжавшая традиции конкретного «ка-



 
 
 

чественного» исследования древнегреческих математиков
и использовавшая одновременно новые методы. Главным
представителем этого направления в математике был Дез-
арг, заложивший основы проективной и начертательной гео-
метрии. Ему принадлежит одна из основных теорем про-
ективной геометрии, дающая возможность выполнять пер-
спективные построения в одной плоскости. Кладя в основу
своих методов понятие перспективы и систематически при-
меняя перспективное изображение, Дезарг изучал кониче-
ские сечения как проекции круга, что давало новые и очень
интересные результаты. Его идеи при жизни были призна-
ны лишь наиболее выдающимися математиками, для совре-
менников в целом они оставались малопонятными, чему в
немалой степени способствовал сложный и темный стиль
научных трудов Дезарга. Их чтение затруднялось большим
количеством совершенно новых терминов, которые он счи-
тал необходимым ввести и часто заимствовал из ботаники.
Так, одно из основных сочинений Дезарга, «Черновой про-
ект подхода к тому, что происходит при встрече конуса с
плоскостью», которое повлияло на юношескую работу Пас-
каля, совершенно справедливо называли в XVII веке «уро-
ками мрака».

Блез оказывается в числе тех немногих, кто смог разо-
браться в «уроках мрака», и единственным, кто полностью
усваивает и развивает идеи и понятия Дезарга, дает им более
простые и вместе с тем более общие обоснования, распро-



 
 
 

страняющиеся на широкие классы следствий.
Это увлечение идеями Дезарга и отражается в «Опыте

о конических сечениях». Сочинение Паскаля печатается в
количестве пятидесяти экземпляров на одной стороне ли-
ста и имеет вид афиши, которую можно расклеивать пря-
мо на улице, что нередко практикуется отдельными учены-
ми, в том числе, как уже говорилось, самим Дезаргом. (В
настоящее время осталось лишь два экземпляра: один хра-
нится в национальной библиотеке Франции, а другой – в ко-
ролевской библиотеке Ганновера, среди бумаг Лейбница.)
Оно включает в себя три определения, три леммы, несколь-
ко теорем (без доказательств) и наименования глав предпо-
лагаемого обширного труда по коническим сечениям. Пас-
каль здесь отдает дань признательности своему учителю, на-
зывая Дезарга одним из великих умов своего времени, од-
ним из лучших математиков и знатоков теории конических
сечений. «Я хочу заявить, – пишет Паскаль, – что немногим
мной найденным в этих вопросах я обязан его сочинениям
и что я старался, насколько это было возможно, подражать
его методу».

Тем не менее небольшой трактат Паскаля вполне самосто-
ятелен и оригинален. Прежде всего это относится к третьей
лемме, согласно которой во всяком шестиугольнике (его ав-
тор трактата называет «мистическим шестивершинником»),
вписанном в эллипс, гиперболу или параболу, точки пере-
сечения трех пар противоположных сторон лежат на одной



 
 
 

прямой, называемой теперь прямой Паскаля. Третья лемма
составляет знаменитую теорему Паскаля, которая вызывает
восхищение у математиков и которую Дезарг называет «ве-
ликой Паскалевой». Под именем теоремы Паскаля она и в
будущем явится одной из основных теорем проективной гео-
метрии. Блез понимает ее важность и намеревается в после-
дующем на ее основе построить полную теорию конических
сечений.

О важности и продуктивности сформулированной шест-
надцатилетним юношей теоремы пишет и французский ис-
следователь его научного творчества П. Умберт: «Открыв
Евклида с помощью кружочков и палочек, Паскаль с помо-
щью шестиугольников вновь создавал Аполлония».

Пятнадцать лет спустя в своем послании «Знаменитейшей
Парижской математической академии» Блез сообщает о под-
готовленном им «Полном труде о конических сечениях», ко-
торый содержит положения Аполлония и многие другие ре-
зультаты, полученные на основе открытой им в шестнадцать
лет теоремы. Труд этот не опубликован, и рукопись его по-
теряна. Еще в 1675 году с ней смог познакомиться Лейбниц,
находившийся в это время в Париже и внимательно отно-
сившийся к научному творчеству Паскаля. Лейбниц высоко
оценил его геометрические сочинения, сделал ряд выписок
из них и посоветовал владельцу рукописи, племяннику Бле-
за Этьену Перье, поскорее напечатать ее. Однако Этьен Пе-
рье не внял совету немецкого философа, и дальнейшая судь-



 
 
 

ба рукописи неизвестна. Современный французский ученый
Эмиль Пикар пишет по этому поводу, что «Трактат о кони-
ческих сечениях» свидетельствует об изобретательской мо-
щи великого математика, и его потеря навсегда останется до-
стойной глубокого сожаления.

В дальнейшем развитии геометрии возобладает аналити-
ческий метод Декарта, и лишь в XIX веке найдут свое ме-
сто продуктивные идеи Дезарга и Паскаля, когда возродят-
ся проективные методы в трудах французских математиков
Монжа, Шаля и особенно Понселе. Понселе доведет проек-
тивную геометрию до высокой степени совершенства, пре-
вратив ее в самостоятельную отрасль современной матема-
тики.

Появление «Опыта о конических сечениях» вызывает бу-
рю восторга в кругу парижских математиков, признающих,
что Блез Паскаль разрешил ряд вопросов лучше Аполлония.
Мерсенн повсюду заявляет, что Паскаль-сын положил на ло-
патки всех, кто когда-либо занимался исследуемым предме-
том. Но на фоне всеобщего одобрения и восхищения вы-
деляется сильный голос, упорно не желающий признавать
свершившегося факта. Это голос Декарта. Когда Мерсенн
сообщает ему о шестнадцатилетнем вундеркинде, снискав-
шем уважение у всех маститых ученых, знакомых с «Опы-
том…», то Декарт, который, по словам его биографа Байе,
никогда и никого не хвалил, отвечает довольно холодно и
обидчиво-язвительно, пытаясь скрыть свое удивление: «Я



 
 
 

не нахожу ничего необыкновенного в том, что есть люди,
доказывающие конические сечения проще Аполлония, но
можно предложить другие теоремы относительно этих сече-
ний, и шестнадцатилетний ребенок затруднился бы их разъ-
яснить».

Когда же Декарт получает от Мерсенна экземпляр «Опы-
та…», то он, не прочитав и половины, решает, что «Новый
Архимед» всего лишь выученик Дезарга. И даже узнав, что
юный математик и сам воздает должное Дезаргу, Декарт тем
не менее не мог успокоиться: ему хотелось верить, что авто-
ром сочинения является Этьен Паскаль, а не его сын; шест-
надцатилетний мальчик, по его мнению, не мог его написать.

Что вызвало такое предубеждение у великого философа
и ученого? Декарт довольно ревниво относился к работам
в сходных областях исследования и иногда совершенно ис-
кренне считал их плагиатом своих собственных: у него была
странная привычка, замечал Лейбниц, искажать труды сво-
их соперников. К тому же Декарт нередко полагал, что ему
принадлежит последнее слово в изучаемой науке. Так, на-
пример, в одной из своих физических работ он писал, что
в видимом и ощущаемом мире нет такой вещи, которой бы
он не объяснил, как бы подводя тем самым последнюю черту
в сфере физики. (Заметим, кстати, что в дальнейшем в раз-
личных обстоятельствах Блезу также будут присущи черты
горделивой непререкаемости в суждениях, которая пока еще
не успела достаточно развиться: «Мы имеем несколько дру-



 
 
 

гих задач и теорем и ряд следствий из предыдущих. Но я не
доверяю моему малому опыту и способностям, что не позво-
ляет мне идти дальше в своем изложении, прежде чем све-
дущие люди ознакомятся с этим и побудят меня затратить на
это силы. А тогда, если будет сочтено, что дело заслужива-
ет продолжения, мы попытаемся продвинуть его настолько,
насколько Бог даст нам для этого силы», – такими словами
заканчивал Паскаль свой «Опыт о конических сечениях».)
Что же касается непосредственно Блеза, то, по замечанию
известного литературного критика XIX века Сент-Бёва, Де-
карт относился к нему с беспокойной бдительностью охра-
нителя собственных прав, считая его опасным противником
и возможным последователем. Думал ли тот действительно
так, трудно сказать. Верно же то, что Паскаль в своей жиз-
недеятельности будет, как увидим, и последователем, а еще
в большей степени противником Декарта. Уже в этой пер-
вой заочной встрече возникло напряжение, которому вроде
неоткуда было взяться. В этом же соприкосновении выяви-
лись существенные особенности и кардинальные различия
стиля и научного мышления. Конкретно-пространственная
геометрия Паскаля, продолжающая традиции античных ма-
тематиков, принципиально несводима к абстрактным фор-
мулам и уравнениям, что объясняется, по мнению современ-
ного историка науки Койре, самой структурой и своеобрази-
ем математического дарования Блеза: «Историки математи-



 
 
 

ки свидетельствуют, что имеется grosso modo1 два типа ма-
тематического ума – геометры и алгебраисты. С одной сто-
роны, те, кто может видеть в пространстве, сильно напрягая,
по словам Лейбница, свое воображение, кто способен про-
вести в нем множество линий и отметить, не смешивая, их
зависимости и соотношения. С другой стороны, те, как, на-
пример, Декарт, кого утомляет всякое усилие воображения и
кто предпочитает прозрачную чистоту алгебраических фор-
мул. Для первых любая проблема решается путем построе-
ния, для вторых – с помощью системы уравнений. Для пер-
вых коническое сечение – явление в пространстве, а уравне-
ние – лишь отдаленное и абстрактное представление этого
явления; для вторых сущность кривой заключается именно
в уравнении, а его пространственное выражение совершенно
вторично, а иногда даже и бесполезно».

В более широком плане это противопоставление алгебра-
изма и геометризма выразилось в стремлении Декарта со-
здать единый, всемогущий и универсальный аналитический
метод, который позволил бы унифицированно рассматри-
вать любые частные проблемы вне зависимости от их содер-
жания (сравним, например, замечание Декарта в «Правилах
для руководства ума»: «…К области математики относятся
только те науки, в которых рассматривается либо порядок,
либо мера, и совершенно несущественно, будут ли это числа,
фигуры, звезды, звуки или что-нибудь другое, в чем отыс-

1 В общих чертах (итал.).



 
 
 

кивается эта мера»), в то время как для Паскаля в любой
области важны методы, в каждом отдельном случае соответ-
ственно ориентирующиеся на целостность и конкретную со-
держательность предстоящих вопросов.

В конце 1639 года Этьен Паскаль был назначен уполно-
моченным короля в Нормандии по взиманию налогов. В Ру-
ане, столице этой провинции, дел оказалось по горло, и Бле-
зу приходится не просто помогать отцу, но и принимать ак-
тивное участие в его работе. В январе 1643 года он пишет
в Клермон сестре Жильберте: «Распределение податей, по-
шлин на соль, налогов на продукты между церковными при-
ходами руанского финансового округа, слава Богу, заканчи-
вается». По интонации фразы видно, что работа была нуд-
ной и совсем не легкой. Делая небольшую приписку к пись-
му сына, отец извиняется за то, что не пишет сам: во всю
свою жизнь он и на десятую часть не был так занят, как сей-
час, и в последние четыре месяца лишь не более шести раз
ложился спать ранее двух часов ночи.

Взяв часть работы на себя, Блез находит неудовлетвори-
тельными традиционные методы вычислений и решает упро-
стить их. Длительность и затруднения, писал он канцлеру
Сегье, возникающие при подсчете обычными средствами,
заставили его подумать о более быстром и легком способе,
облегчающем работу, коей «я был занят несколько лет в раз-
личных делах, зависящих от тех обязанностей, которыми вы
удостоили моего отца для службы Его Величеству в Верхней



 
 
 

Нормандии».
Какими же были традиционные средства счета и что при-

думал Блез для их изменения? В середине XVII века счи-
тали обычно либо, так сказать, с пером в руках, осуществ-
ляя все операции в уме, либо с помощью жетонов, заменяв-
ших запоминание цифр: например, если при сложении до-
стигали десятка, то в сторону откладывали специальный же-
тон, и счет начинался с единицы. В конце всего процесса вы-
числения жетоны различных цветов и достоинства (20, 50,
100 единиц и т. д.) складывались вместе и подсчитывались.
О популярности такого подсчета в XVII веке свидетельствует
и первая сцена «Мнимого больного» Мольера. Однако этот
способ, отмечает Паскаль, имеет существенный недостаток,
связанный с потерей времени на отбор и распределение же-
тонов; что же касается вычислений с помощью пера, то они
напрягают внимание, загромождают память, утомляют ум, и
в них, следовательно, легко допустить ошибку.

Блез хочет избавиться от балласта ненужных сложностей.
Размышляя над трудностями отцовской службы, он решает
механизировать вычисления и приходит в 1642 году к идее
счетной машины, выполняющей арифметические действия
«без пера и жетонов» способом «столь новым, сколь и удоб-
ным».

Блез Паскаль был фактически первым изобретателем
арифметической машины, вложившим в ее создание много
тяжелого и последовательного труда, сил и здоровья. Создать



 
 
 

ее проект, замечает Блез, ему позволили те знания в геомет-
рии, физике и механике, которые он приобрел в отроческие
годы.

Эта машина, состоящая из сложной системы зацеплений
зубчатых колес, совершает сложение и вычитание. Ее суще-
ственная и принципиальная особенность заключается в том,
что с помощью своеобразного рычажка каждое колесо того
или иного разряда (единиц, десятков, сотен), «совершая дви-
жение на десять арифметических цифр, заставляет двигать-
ся следующее только на одну цифру». (Этот принцип счет-
чика оборотов используется в настоящее время в таксомет-
ре.)

Подобный инструмент из-за сложности и тонкости сво-
их конструктивных элементов требовал большой точности
и мастерства в исполнении задуманной модели. «… С при-
менением любой вообразимой теории, – пишет Паскаль, – я
был бы не в силах сам осуществить мой собственный замы-
сел без помощи работника, который в совершенстве владел
бы токарным станком, напильником и молотком, чтобы от-
делать детали машины в соответствии с теми размерами и
пропорциями, которые я назначил для них согласно теоре-
тическим правилам…» Но вот здесь-то и начинаются суще-
ственные трудности. «У ремесленников было больше знаний
в практике своего искусства, нежели в науках, на которых
оно основано», и поэтому Блезу приходится постоянно при-
сутствовать самому при изготовлении тех или иных деталей,



 
 
 

объяснять схемы и чертежи, направлять работу мастеров, за-
ставляя их переделывать формы, пропорции и расположение
неверно обработанных блоков.

Первая модель не приносит удовлетворения молодому
изобретателю, во второй тоже есть существенные неполад-
ки, вызванные шероховатыми движениями зубчатых зацеп-
лений, что толкает Блеза на мучительные поиски новых ре-
шений.

Во время этих поисков на долю Паскаля выпадает серьез-
ное испытание, связанное с подделкой арифметической ма-
шины и, следовательно, с его приоритетом и славой в данной
области. В

Руане нашелся один рабочий, пишет он двумя годами поз-
же, часовщик по профессии, который по простому рассказу
о его первой модели дерзнул сделать свою, действовавшую
через особый вид движения; но так как простак не имел ино-
го таланта, кроме искусного манипулирования своими ин-
струментами, и не имел никакого понятия о том, существу-
ет ли вообще в мире математика и механика, то он сделал
отшлифованный и внешне красивый, но совершенно непри-
годный для работы механизм. Однако, замечает Блез, ли-
шенный достоинств механизм лишь в силу своей новизны
вызвал известный интерес среди несведущих жителей горо-
да, и нашелся даже один любознательный руанец, который
приобрел «этого недоноска» и поместил его в своем кабине-
те, заполненном многими редкими и любопытными вещами.



 
 
 

«Вид маленького уродца был неприятен мне до такой степе-
ни и так охладил пыл, с которым я работал над завершени-
ем моей модели, что я тотчас же рассчитал рабочих и решил
полностью отказаться от своего предприятия».

Паскаль болезненно воспринимает неожиданное сопер-
ничество смекалистого и ловкого часовщика и не помышля-
ет более о возобновлении попыток осуществить свой замы-
сел, но его старшие друзья-математики считают, что рабо-
ту необходимо продолжить, и ищут удобного случая, чтобы
рассказать об арифметической машине канцлеру Сегье.

Канцлер подробно знакомится с проектом Паскаля и
одобряет его, призвав молодого ревнителя математики
непременно продолжать начатую работу. Призыв этот воз-
буждает затухший было энтузиазм: по словам самого кон-
структора, Монсеньор, соблаговоливший говорить о про-
стом наброске в хвалебных тонах, позволил ему переменить
прежнее решение и сделать новые усилия на избранном по-
прище.

В 1645 году требовательный к себе Паскаль счел нако-
нец возможным завершить работу над арифметической ма-
шиной. Одну из первых готовых моделей он дарит канцле-
ру с пространным посвящением, в котором описывает труд-
ности традиционных методов вычислений, излагает историю
создания машины и ее предназначение и благодарит за ока-
занное покровительство, надеясь на дальнейшую поддержку.

Изготовленные Блезом модели сопровождаются



 
 
 

«Предуведомлением всем тем, кто будет иметь любознатель-
ность видеть арифметическую машину и пользоваться ею».
В этом «Предуведомлении…» изобретатель подчеркивает
два момента: две вещи, пишет он, могут смутить ум «дру-
га-читателя». Найдутся лица, которые скажут, что машина
должна быть менее сложной. Такое замечание могут сделать
люди, которые действительно имеют какие-то познания в
механике или геометрии, но не умеют соединить их друг с
другом и присовокупить к знанию физики. Пользуясь несо-
вершенными общими теориями, они в своих воображаемых
концепциях считают возможными многие вещи, которые на
самом деле таковыми не являются. Эти теории и концепции
тотчас же рушатся при реальных затруднениях, встречаю-
щихся в практической реализации замысла со стороны ис-
пользуемого материала, его обработки, взаимного располо-
жения частей, движения которых должны быть свободными
и не мешать друг другу, и т. д. На подобные замечания недо-
учившихся ученых Блез может представить разные, менее
сложные модели, но они не отвечают поставленным изоб-
ретателем условиям: простая и быстрая в работе «малень-
кая машина» должна одновременно быть легкой и удобной,
прочной и надежной в разных обстоятельствах. Для дости-
жения этой цели он использовал множество путей: «Я имел
терпение сделать до пятидесяти различных моделей: одни
деревянные, другие из слоновой кости, из эбенового дерева,
из меди, пока не создал машину, которую предъявляю те-



 
 
 

бе теперь и которая, хотя и состоит из большого количества
мелких деталей, все же настолько прочна, что все нагрузки,
которые ей предстоит выдержать при перевозке на любые
расстояния, не могут ни испортить ее, ни причинить ей даже
малейшего повреждения». (Паскаль сам тщательно проверя-
ет машину на прочность и перевозит ее на расстояние в 250
лье.) Таким образом, для соответствия предъявленным тре-
бованиям более простого и надежного функционирования
механизм по необходимости должен обладать сложной кон-
струкцией, в чем «друг-читатель», заканчивает Блез первую
часть своего предуведомления, может заметить нечто вроде
парадокса.

Вторая причина, которая может внушить подозрение до-
рогому читателю, состоит в том, что не исключено распро-
странение плохих копий машины – результат ремесленно-
го самодовольства. В таком случае надо хорошо отличать
истинные оригиналы от несовершенных плодов неведения
и дерзости мастеровых: чем ловчее они в своем искусстве,
тем сильнее следует бояться их тщеславия, заставляющего
браться за новые произведения, принципов и правил созда-
ния которых они не знают; поэтому эти ремесленники рабо-
тают на ощупь, в результате чего после большого количества
затраченного времени и труда появляются маленькие мон-
стры, которым недостает основных членов, а другие члены
бесформенны и непропорциональны. Всем интересующим-
ся наукой следует отличать эти недоноски, бросающие тень



 
 
 

на настоящие изобретения, от подлинных, в создании кото-
рых искусству помогает теория. И ремесленнику, каким бы
искусным он ни был, не обойтись без помощи человека, зна-
ющего правила теории. Настоящая же арифметическая ма-
шина «может быть порождена лишь в законном и необходи-
мом союзе теории и искусства».

В конце «Предуведомления…» Блез выражает пожела-
ние: «Теперь (дорогой читатель), когда я полагаю, что до-
вел свою машину до состояния, в котором ее можно показы-
вать, ты будешь мне благодарен за мои заботы о том, чтобы
все счетные операции, такие трудные, сложные, длинные и
ненадежные прежде, стали бы легкими, быстрыми и надеж-
ными».

В 1649 году Паскаль официально получает на свое изоб-
ретение королевскую привилегию, в которой отмечается
большой успех молодого человека, проявившего с ранних
лет склонность к математике, и описывается своеобразие
арифметической машины. Привилегия эта действительно
«совершенно особая»: по просьбе изобретателя запрещают-
ся подделки не только его собственной модели, но и изготов-
ление любых видов счетных машин без разрешения Паска-
ля; иностранцам (торговых или иных профессий) не разре-
шается выставлять и продавать подобные машины во Фран-
цузском королевстве, даже если они сделаны за его предела-
ми. Нарушивший эти предписания обязан выплатить штраф
в три тысячи ливров (одна треть его предназначалась для



 
 
 

казны, другая – для парижской больницы, последняя – Пас-
калю или тому, кто будет иметь его права).

В настоящее время сохранилось семь экземпляров ариф-
метической машины, четыре из которых находятся в Париж-
ском музее искусств и ремесел, один – в музее города Клер-
мона, два – в частных коллекциях. Одна из машин Париж-
ского музея удостоверена собственноручной записью Паска-
ля.

Идея, положенная в основу машины, во второй половине
XVII века широко использовалась многими учеными, про-
водившими дальнейшие исследования в области механиза-
ции счета. В частности, в 70-е годы Лейбниц предложил
конструкцию более сложного, сумматорно-множительного
механизма. Норберт Винер в своей книге «Кибернетика»
называет Лейбница «святым» и «покровителем кибернети-
ки», который занимался исчислением умозаключений, «со-
державшим в зародыше думающую машину». В другой кни-
ге, «Кибернетика и общество», Винер говорит о Паскале как
об изобретателе, внесшем «действительный вклад в созда-
ние современного настольного арифмометра». Однако неко-
торые науковеды считают Паскаля более отдаленным пред-
шественником столь модной в XX веке науки. В «Мыслях»
Блез так пишет о своем изобретении: «Арифметическая ма-
шина осуществляет действия, которые ближе к действиям
мысли, чем все, производимое животными; но она не дела-
ет ничего такого, что указывало бы на то, что у нее есть во-



 
 
 

ля, как она есть у животных». В этом высказывании Паскаля
как бы выражены возможности и пределы всякого киберне-
тического моделирования действительности. Любое кибер-
нетическое устройство, подобно арифметической машине в
своей области, выше животного и приближается к действию
мозга человека в плане механического отбора и обработки
высокоорганизованной информации, но оно гораздо ниже
животного и бесконечно удаляется от человека в плане выс-
шей оценки полученных сообщений и выбора на ее основе
свободных решений.

В работе над счетным механизмом Паскаль показал се-
бя не только абстрактным математиком, оперирующим тео-
ретическими понятиями, но и искусным инженером, сумев-
шим преодолеть многие трудности механического и техни-
ческого порядка в процессе воплощения первоначального
замысла, проявив при этом трудолюбие, настойчивость и
большое терпение. Вместе с тем нельзя не заметить того по-
рою резкого, раздраженно-беспокойного тона, который со-
провождал работу всякий раз, когда речь заходила о правах
на интеллектуальную собственность, о приоритете в вопро-
сах изобретения и изготовления машины. Рано разбужен-
ное юношеское тщеславие («Восхищение портит все с дет-
ства. «Ах, как хорошо это сказано! Как хорошо он посту-
пил! Как он умен!» и т. д…» – это осуждение неумеренной
похвалы в «Мыслях» основано, безусловно, на собственном
опыте Блеза), соединенное с бесконечной верой в себя и в



 
 
 

силу своей науки, придавало научной деятельности Паска-
ля чересчур непримиримый, несколько агрессивный и шум-
ный характер. В ней не было и намека на то понимание че-
ловеческого поведения, которое исподволь вырабатывалось
у Блеза к последним годам его жизни: «Скрытые хорошие
поступки ценнее всего. Когда я вижу такие дела в истории,
они мне очень нравятся. Но они все же не были совершен-
но тайными, ибо о них стало известно; если даже все было
сделано для их сокрытия, то немногое, что их обнаружило,
портит все остальное. Самое лучшее здесь то, что их хотели
скрыть». В эту же пору Паскаль был настроен диаметрально
противоположно, и гордости молодого исследователя было
чем питаться – счетная машина стала широко известна не
только во Франции, но и за ее пределами: в 1646 году поль-
ская королева пожелала приобрести для себя два экземпля-
ра. В Париже поэт Далибре распространял сонет, посвящен-
ный «господину Паскалю-сыну» и его машине: бесподобное
искусство замечательного гения, говорилось в сонете, поз-
волило сделать счет, это занятие разумных людей, достоя-
нием самых закоренелых тугодумов и освободить их от на-
пряжения памяти и рассудка; такой ум постепенно проника-
ет и подчиняет себе все происходящее в мире. «Слава так
приятна, – запишет Блез в «Мыслях», – что мы ее любим, с
чем бы она ни соединялась, даже хоть со смертью». На сей
раз она соединилась с арифметической машиной, молва о
которой явилась своеобразной рекламой, видимо небезраз-



 
 
 

личной для Блеза: ведь недаром в «Предуведомлении…» он
неоднократно подчеркивает отличные эксплуатационные ка-
чества своего механизма – его надежность, удобство и про-
стоту. Да и королевская привилегия была не чем иным, как
патентом, позволявшим продавать модели счетной маши-
ны в максимально благоприятных условиях. Паскаль, затра-
тивший много семейных средств на реализацию изобрете-
ния, хотел воспользоваться коммерческой перспективой, и
какая-то часть изготовленных машин была продана. Пока он
находится в Руане, в Париже роль маклера берет на себя Ро-
берваль. В «Предуведомлении…» сообщалось полное про-
фессорское звание, адрес, дни и часы приема господина Ро-
берваля, который кратко и бесплатно объяснит всем любо-
пытствующим действие арифметической машины и продаст
ее.

Но особых доходов это предприятие Паскалям не прино-
сит: высокая цена машины (100 ливров), трудности, связан-
ные с ее изготовлением и серийным производством различ-
ных запасных деталей, замедляют распространение изобре-
тения. А вот здоровье Блеза, и без того хрупкое, подорвано
долгой и напряженной работой: по свидетельству Жильбер-
ты, с восемнадцати лет он не помнит ни одного дня, когда
был бы совершенно здоров…
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В январе 1646 года происходит внешне совсем незначи-
тельное событие, которое, однако, имело важнейшие послед-
ствия для дальнейшей жизни всей семьи Этьена Паскаля. Он
получил серьезный вывих бедра и понадобились опытные
врачи. Лечить Этьена Паскаля пригласили двух братьев, из-
вестных в округе хирургов и костоправов. Братья жили вда-
ли от города, поэтому им пришлось поселиться в доме боль-
ного. Постепенно они привязались к больному и его детям,
беседовали с ними на религиозные темы.

Все чаще в доме звучало непривычное слово «янсени-
сты». Под таким именем становилось тогда во Франции из-
вестным новое религиозное течение в католицизме. Оно
сформировалось в 30-е годы XVII века и брало за основу
труды голландского теолога Корнелия Янсения. Это была
своеобразная полемическая реакция на влияние возрожден-
ческого гуманизма, на компромиссы и расслабленность цер-
ковной жизни, попытка сохранить и укрепить авторитет хри-
стианства. В ряде пунктов (особенно в трактовке предопре-
деления и первородного греха) янсенизм сближался с про-
тестантизмом.

Поскольку янсенизм оставил глубокий отпечаток не толь-
ко на мировоззрении, но и на всей судьбе Блеза Паскаля,
присмотримся внимательней к фигуре человека, давшего



 
 
 

имя этому религиозному течению. Корнелий Янсений, епи-
скоп Ипрский, в многолетних штудиях денно и нощно искал
истину, которую считал наиболее выразительным атрибутом
Бога. Еще в молодости он пришел к той мысли, что сочи-
нения схоластов с их отвлеченно расчленяющими умствова-
ниями как бы отсечены от своих источников и не восходят
более к духу «подлинной христианской древности». Чтобы
восстановить этот дух в теории, он совместно со своим дру-
гом Жаном Дювержье де Оранном, будущим аббатом де Сен-
Сираном, в течение шести лет упорно изучал, пренебрегая
сном и здоровьем, Священное Писание, решения Вселен-
ских Соборов и труды Отцов Церкви, прежде всего Августи-
на. Августин стал для Янсения путеводной звездой и проч-
ным фундаментом в хаосе многочисленных нюансов теоло-
гических проблем, оружием, с помощью которого он наде-
ялся противостоять тем разноплановым тенденциям, кото-
рые, на его взгляд, подрывали основы первохристианства.
Главный обширный труд епископа Ипрского так и называет-
ся – «Августин, или Учение св. Августина о здравии, неду-
ге и врачевании человеческого естества, против пелагиан и
массилийцев». В этом сочинении он излагает и сопоставляет
тексты «учителя о благодати», показывает логические след-
ствия из них. Прежде чем написать его, Янсений десять раз
перечитал всего Августина и тридцать раз его трактаты про-
тив пелагиан. Эта сосредоточенность на пелагианской про-
блеме выделяет основной нерв сочинения, которое было на-



 
 
 

правлено против полупелагиан XVII века (главным образом,
иезуитов), акцентировавших в своих доктринах свободу че-
ловеческой воли.

Вопрос соотношения свободной воли человека и пред-
определения издавна волновал западных богословов: еще в
IV–V веках британский монах Пелагий утверждал, что каж-
дый человек может самостоятельным усилием становиться
подвижником и восходить до Бога; против подобной пере-
оценки сил человеческой природы, предоставленной самой
себе, выступил Августин, который заключал, что в состоя-
нии изначально укорененной греховной испорченности че-
ловек может спастись, лишь опираясь на силу благодати, вы-
водящей его из несовершенства природного существования.

В XVII веке этот вопрос приобрел особо жгучую остро-
ту в связи с дальнейшим укреплением уже устоявшегося ан-
тропоцентризма, полагавшего в автономной воле и свобо-
де человека принципы его блага и справедливости, нараста-
нием деистских тенденций, отрицавших опорные принципы
христианского вероучения. В такое «смутное» время таин-
ственная непостижимость соединения свободы и зависимо-
сти, одновременно соучастия воли человека и благодати Бо-
га действовали раздражающе на приверженцев тех или иных
устремлений, заставляя их для полемических целей подчер-
кивать в логическом порядке либо первую, либо вторую сто-
рону этого соединения.

Янсений считал необходимым оттенить теоцентрическую



 
 
 

сторону проблемы, неустранимую слабость и испорченность
природного существования человека и хрупкость его земных
устремлений. Признавая всю сложность разбираемых вопро-
сов, он заявлял, что человеку, отдающему хоть одно серд-
цебиение, хоть один волосок Пелагию, волей-неволей при-
дется возвысить дьявольский трон человеческого высокоме-
рия. Чтобы не случилось такого, Янсений призывал челове-
ка смирять собственную волю и самомнение: тот, кто хочет
попасть в «Град Благодати», должен бросаться без оглядки в
«пропасть Провидения», и божественный мост сам выстро-
ится под его ногами; не следует думать, будто человек сам
может начать постройку подобного моста и своим собствен-
ным усилием положить первую доску, ибо эта доска будет
началом того моста, по которому продефилирует человече-
ская гордыня.

Если Янсений стал своеобразным теоретиком течения,
то его друг и соратник Сен-Сиран воплощал теоретические
принципы янсенизма в вопросах практической морали, хотя
у него были все задатки, так сказать, книжного человека. На
личности Сен-Сирана также следует остановиться подроб-
нее: в жизни Паскаля он оставил немалый след. Сын бога-
тых родителей, Сен-Сиран изучал схоластику в иезуитском
коллеже, затем долгое время вместе с Янсением основатель-
но штудировал теологические труды. Ришелье, который яв-
но или незримо присутствовал в жизни многих людей эпо-
хи Людовика XIII, в первую пору их знакомства, ознамено-



 
 
 

ванную доверительными отношениями, называл Сен-Сира-
на «самым ученым мужем Европы» и брал у него необхо-
димые теологические консультации. Позднее Сен-Сиран все
неохотнее занимался «ремеслом ученой собаки» и заявлял,
что страсть к знанию, с которой он родился, скорее повре-
дила ему, нежели послужила в приобретении истинной доб-
родетели и даже в понимании чистой истины, ибо усилия
в интеллектуальном плане возбуждают лишь гордость, вы-
зываемую похвалами тех, кого свет именует своими мудре-
цами. С особым недоверием он относился к тем многотом-
ным схоластическим трудам, в которых знание как бы любо-
валось собой, а авторы – собственными интеллектуальными
возможностями, и призывал к построению «внутренней биб-
лиотеки», советовал им тщательно взвешивать каждое слово
и пропускать через сердце всю имеющуюся в голове науку.

Сен-Сиран имел прирожденный дар духовного наставни-
ка и руководителя. Его живые, глубоко посаженные глаза с
пылким и серьезным взглядом, испещренный морщинами
высокий лоб, полные суровой трепетности ясные и краткие
речи властно подчиняли умы и души слушателей.

Как известно, со времени возникновения протестантиз-
ма вопросы церкви, клира, иерархии и католического куль-
та приобрели на Западе особую остроту. Политико-государ-
ственные притязания пап, слишком мирские устремления в
некоторых монашеских орденах, применение юридического
взгляда на отношение человека к Богу, приспосабливание к



 
 
 

вопросам совести приемов, выработанных гражданским су-
допроизводством, делали из церкви человеческий, «слиш-
ком человеческий» институт.

Пытаясь в корне пресечь эти злоупотребления, основате-
ли протестантизма Лютер и Кальвин проповедовали «неви-
димую церковь», напрочь отбрасывая многие богослужеб-
ные действия и атрибуты католического культа, по существу
сводя на нет роль церковной иерархии. Как и протестанты,
Сен-Сиран во многом критически относился к чрезмерному
обмирщению Западной Церкви.

В 1636 году, за семь лет до своей смерти, Сен-Сиран воз-
главил монастырь Пор-Рояль (в судьбе этой обители Блезу
Паскалю позднее предстоит сыграть выдающуюся роль). Мо-
настырь имел помещения в Париже и за городом. Сен-Сиран
обосновался в загородном Пор-Рояле, считая, что в городе
дьявол прогуливается чаще, чем в полях. Аскетическая пря-
мота, суровая цельность, отсутствие какой бы то ни было по-
литико-религиозной двусмысленности притягивали к нему
множество лиц, в том числе из великосветских и ученых кру-
гов. Вскоре вокруг Сен-Сирана образовался кружок так на-
зываемых «отшельников» – людей, оставивших свои свет-
ские обязанности, но не связанных монашеским уставом и
обетами. Влияние Пор-Рояля в обществе становилось замет-
ным…

Паскали теперь живут рядом с такими людьми, главное
жизненное дело которых заключалось не в государственной



 
 
 

службе и денежном накоплении, не в познании мира и науч-
ных открытиях, не в сочинении сонетов и мадригалов, а в
размышлениях о смерти и о последующей за ней вечности. В
течение трех месяцев перед их глазами протекает непроти-
воречивая в словах и поступках, исполненная пылкого ми-
лосердия жизнь братьев, которые поведали им историю свое-
го обращения, знакомили Паскалей с сочинениями Янсения,
Сен-Сирана и Арно. Этьен Паскаль и его дети, как уже гово-
рилось, были верующими людьми, но их религиозная жизнь
протекала как бы параллельно со светскими увлечениями и
обязанностями и гораздо менее последних заполняла их су-
щества.

Врачи-костоправы особенно привязались к чуткому и лю-
бознательному Блезу, который испытывал к ним взаимную
симпатию. Удивленные пылким стремлением молодого че-
ловека к познанию и наукам, они однажды знакомят его с
небольшим трактатом Янсения «О преобразовании внутрен-
него человека». Эпиграфом к трактату взяты слова из посла-
ния апостола Иоанна Богослова, в которых говорится о том,
что мир сей есть не что иное, как похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская…

Таковы три губительные для тела, духа и воли страсти:
libido sentiendi, libido sciendi, libido dominandi2. Все несовер-
шенство и преступления в человеческом обществе происте-
кают из этих трех страстей.

2 Похоть чувства, похоть знания, похоть власти (лат.).



 
 
 

Янсений переходит к описанию libido sentiendi, которое
не задерживает внимания Блеза. Ведь это самая грубая и
осязаемая, самая легкая для опознания и победы страсть,
входящая в человека через двери пяти чувств. К тому же
она совсем невластна над внешне бесстрастным, болезнен-
ным юношей Блезом. А вот в следующей главе («О любозна-
тельности») как раз много к нему относящегося: ненасытная,
тщетная и беспокойная страсть к познаванию, именуемая
наукой, гораздо коварней и обманчивей предыдущей, ибо
имеет более почтенный вид: использует чувства не для удо-
вольствия, а для узнавания и испытания неизвестного. Она
рождает неутолимое желание насыщать свое зрение боль-
шим разнообразием спектаклей, из нее берут начало Цирк
и Амфитеатр, суетность Трагедий и Комедий, стремление
исследовать бесполезные для духовной жизни секреты при-
роды. Множество образов и фантомов, заполняющих любо-
знательный ум, затемняет созерцание несравненной красоты
вечной истины, которая является основанием верного и спа-
сительного знания всех вещей.

Третью главу Блез читает также очень внимательно. В
ней говорилось, что гордость является самым страшным, а
для совершенных душ единственно страшным пороком, ибо
трудно отрешиться от самолюбования при знании этого со-
вершенства. К тому же в глубине души и в самых тайных сги-
бах воли человека скрыто желание независимости и непод-
чинения Богу. Каждый стремится быть хозяином самого се-



 
 
 

бя и других людей, подражать всемогуществу Бога и занять
его место.

Итак, подытоживал Янсений, мы ищем лишь величия,
знания и удовольствия. Погасить влияние этих временных
страстей можно только через преобразование и возвышение
«внутреннего человека».

Под влиянием этого трактата, жизни и проповедей бра-
тьев-лекарей происходит то, что биографы обычно называют
«первым обращением» Блеза Паскаля. Он вдруг по-новому
начинает оценивать смысл своих научных занятий. Что-то в
жизни существенно не удовлетворяет, тяготит его. Ему вдруг
перестает быть понятен элементарный смысл многих люд-
ских поступков. Его угнетает царящая повсюду суета, кажу-
щаяся ему болезненным извращением человеческого есте-
ства. Или он болен, а все в мире нерушимо и здраво в своей
правоте? Или он, как и все, был болен до сих пор, а теперь
только начинает выздоравливать? Его не удовлетворяют бо-
лее формы «внешней», «благопристойной» религиозности,
царившей в их семье. Разве они истинные христиане?.. Что
они совершили в жизни, чтобы заслужить такое имя?.. Разве
помогают они нищим, вдовицам и сиротам? Разве сострада-
ют чужим несчастьям? Стыдятся ли своего богатства, своей
праздности?.. С неведомым доныне жаром он начинает про-
поведовать свои новые убеждения среди родных. Особенно
действуют слова Блеза на Жаклину. Как раз в эту пору к ней
сватался какой-то советник руанского парламента. Однако



 
 
 

страстные и искренние внушения брата с такой силой дей-
ствуют на нее, что она вскоре отказывает жениху и даже ис-
пытывает тайное желание уйти в монастырь.

Этьен Паскаль также проникается духом идей, внушае-
мых сыном. Более того, идеи эти сказываются на воспитании
сына Жильберты, который продолжает оставаться в Руане.
Когда внуку исполнилось три года, пишет Маргарита Перье,
дед задумал обучать его счету и этикету, давая один, два или
три лиарда за тот или иной вежливый ответ (благодарность,
почтительный поклон и т. п.). Когда маленький Этьен совер-
шал какую-то ошибку в ответе, большой делал соответству-
ющий вычет из данной суммы, при удовлетворительном же
ответе сумма увеличивалась (при этом малыш должен был
запоминать и повторять происходившие вычисления). В ко-
нечном итоге внук всегда оказывался в выигрыше, клал за-
работанные лиарды в карман гувернантки и шел с ней к цер-
ковным воротам, чтобы раздать их бедным и нищим.

В конце 1646 года Жильберта с мужем гостит у отца. Ее
муж Флорен Перье быстро продвигался по службе, был уже
генеральным советником палаты сборов в Клермоне, а вско-
ре его избрали эшевеном. Жильберта становилась заметной
дамой в Клермоне: по словам мемуариста Флешье, не было
человека более рассудительного, чем госпожа Перье, и по-
хвалы, расточаемые ей маркизой де Сабле, репутация бра-
та Блеза и собственная добродетель делают ее лицом весьма
значительным в городе; но, замечает мемуарист, она все рав-



 
 
 

но была бы знаменитой, даже если бы не существовало мар-
кизы де Сабле и господина Паскаля. Характеристика Фле-
шье, которую следует дополнить тем, что Жильберта хорошо
разбиралась в математике, философии и истории, относится
к более позднему времени, но с соответствующими поправ-
ками она верна и для середины 40-х годов. К этому време-
ни у процветающих супругов уже трое детей: к маленькому
Этьену прибавились двухлетняя Жаклина и недавно родив-
шаяся Маргарита.

Как и все члены семейства Паскалей, Жильберта с му-
жем тронуты проповедью Блеза. Вернувшись из Руана к себе
домой, они начинают вести все более строгий образ жизни,
отказываясь от внешней роскоши и светского времяпрепро-
вождения. Флорен Перье с тех пор постоянно помогает бед-
някам, а его жена стремится воспитывать подрастающих де-
тей в своеобразной аскезе: вскоре платья девочек, украшен-
ные по моде серебряными вышивками и множеством разно-
цветных лент, сменяются однотонным серым камлотом, и,
как свидетельствует Маргарита Перье, мать все время при-
учала детей к скромности, запрещала играть с наряженными
одногодками и с самого раннего возраста не позволяла им
носить «ни золота, ни серебра, ни цветных лент, ни завивки,
ни кружев». С течением времени строгость Жильберты все
увеличивается: она не оставляет детей одних, не разрешает
им заговаривать с подростками на улице, постоянно требу-
ет отчета в поступках, и уже много позднее, в сорокалетнем



 
 
 

возрасте, Жаклина и Маргарита Перье не могли пойти без
матери даже на мессу.

 
5
 

«Обращение» почти не изменило привычного течения
жизни Паскаля. По-прежнему увлеченно он продолжал на-
учные занятия и даже открыл для себя новую область иссле-
дования – физику. Чтобы лучше понять суть и особенности
научной деятельности Паскаля в области физики, необходи-
мо обозначить в общих чертах тенденции развития европей-
ского естествознания.

Особое место среди естественнонаучных сочинений древ-
ности занимала «Физика» Аристотеля. Название этой книги
стало названием физической науки нового времени, однако
по содержанию «Физика» не соответствует современной фи-
зике – это общее учение о природе, натурфилософия. В ней
идет речь об основных началах природного бытия, о проти-
воположности материи и формы, о месте и пустоте, об изме-
нении и движении, о различного рода причинах, о целесооб-
разности природных явлений и т. п.

Физика, или природа любого существа состояла для Ари-
стотеля в том, во что это существо имеет тенденцию развить-
ся, и в том, как оно ведет себя в нормальных условиях.

Научное исследование для Аристотеля заключалось в ос-
новном в отыскании подобной природы или конечной при-



 
 
 

чины, внутренней «воли» всех вещей. Идея конечных при-
чин – одна из самых принципиальных для Аристотеля. «Ма-
териальная», «действующая» и «формальная» причины как
бы «обслуживают» целесообразность космоса и заставляют
все вещи вести себя согласно их природе.

«Физика» Аристотеля по существу своему была умозри-
тельной, а не практической. В ней нет ни математических
формул, ни экспериментальных описаний; это скорее фи-
лософский трактат, нежели руководство по естествознанию.
Аристотель основывался на эмпирических наблюдениях в
естественных условиях и однозначно измеримых опытов не
проводил. Полагаясь на силу логического анализа и исполь-
зуя диалектический метод, он приходил к своим выводам пу-
тем рассуждения, установления и устранения противоречий
в силлогизмах. Аристотель не стремился применять матема-
тику в исследовании природы. Вряд ли бы ему понравилось и
исследование природы с помощью комбинации искусствен-
ных вещей – эксперимент нарушает жизнь природы и иска-
жает ее познание.

Не принимая количественного подхода к природным яв-
лениям, Аристотель строил «физику качеств» и использо-
вал такие противоположные качества, как тепло и холод, су-
хость и влажность. Эти противоположности в своих соче-
таниях дают начало четырем основным элементам мира –
земле, воде, воздуху и огню, которые могут переходить друг
в друга путем изменения первичных свойств, образовывая



 
 
 

преходящий земной мир. За материальную среду для круго-
вых движений небесных светил Аристотель принимал пятый
элемент (квинтэссенцию) – эфир, который образует нетлен-
ное небо. Среди четырех основных элементов земле он при-
писывал абсолютную тяжесть, а огню – абсолютную легкость.
Это разделение элементов, из которых состоят тела, и соот-
ветственно самих тел на абсолютно легкие и абсолютно тя-
желые, стремление объяснить покой и движение самой сущ-
ностью предметов, признание одних движений свойствен-
ными, а других несвойственными земным телам вели к ря-
ду несообразностей с точки зрения физики нового време-
ни. Так установление понятия абсолютно легкого и абсолют-
но тяжелого заставляло Аристотеля считать, что вода не мо-
жет оказывать давления на землю, а воздух – на воду. Поэто-
му для объяснения гидромеханических явлений, например
всасывания жидкости, ему пришлось принять гипотезу, что
«природа боится пустоты», хотя он и знал о весе воздуха и
даже пытался определить его.

Итак, «Физика» Аристотеля носила логико-созерцатель-
ный характер, была философией природы. Ее метод – ме-
тод отвлеченных рассуждений, основывавшихся на первич-
ном наблюдении, непосредственном созерцании. У Аристо-
теля еще не было в достаточной степени характерной для
науки нового времени «предвзятости», то есть рациональ-
но-экспериментально обоснованной и вынесенной вперед
исследования методологии, одно-направленно определяю-



 
 
 

щей конечные результаты. Он смотрел на природу не сквозь
призму метода, а сквозь методологически незаинтересован-
ное наблюдение. В древнегреческой науке чистое умство-
вание явно преобладало над практическими занятиями с
материальными предметами. Она не стремилась экспери-
ментально-потребительски испытывать природу, вычерпы-
вать из нее секреты и господствовать над ней, использовать
успешную практику как критерий истины. Древнегреческий
ученый был не деятелем, а зрителем в театре мира, он не пе-
ределывал мир, а жил в нем и созерцал его, не испытывал
естество, а чувствовал его.

Влияние Аристотеля на последующую философско-науч-
ную мысль было огромным и длилось около двух тысяч лет.
В средневековых европейских университетах естествозна-
ние излагалось по Аристотелю, и Данте называл его учите-
лем тех, кто занимается наукой.

Сущностным моментом средневекового мировоззрения
был теоцентризм, определявший все возможные аспекты, в
том числе и натурфилософские, отношения человека к ми-
ру. Подлинным и совершенным бытием, высшей реально-
стью обладают не земные вещи и явления, а только лишь Бог.
Все существа и события располагаются «вертикально» в за-
висимости от своего совершенства и близости к Богу. Конеч-
ные вещи человеческого природного мира рассматривались
средневековым ученым не как автономные явления, а как
символически соотнесенные с трансцендентным божествен-



 
 
 

ным миром. Природа в таком понимании не самоценна, а
лишь образ Бога; и человек, хотя и венец творения, также не
самостоятелен, а призван лишь прославлять своего Господи-
на. Отношение к окружающему миру у средневекового уче-
ного определялось его религиозным миропониманием. По-
этому объяснение чисто физических качеств и количествен-
ных закономерностей явлений этого мира имело для него яв-
но второстепенный, так сказать, вспомогательный характер;
все события непосредственно воспринимались и органиче-
ски переживались средневековым ученым как осуществле-
ние Божественного Промысла, как присутствие Бога в своих
творениях. В таком миропорядке особое значение приобре-
тал авторитет Священного Писания и Отцов Церкви, к кото-
рому присоединялся и авторитет Аристотеля. Деятельность
средневекового ученого сводилась в основном к комменти-
рованию и толкованию богословских и научных авторитетов,
ибо основополагающая истина уже открыта и заявлена хри-
стианским вероучением, ничего принципиально нового в яд-
ре развития мира открыть невозможно, и главное – полнее
уяснить истину, суть предания. Учение Аристотеля о земле
как абсолютно неподвижном центре мира, о противополож-
ности земного, вечно изменяющегося и тленного мира и ми-
ра небесного, совершенного и неизменного, о высшей цели
природы и т. д. было принято и канонизировано католиче-
ской Церковью и средневековой схоластической наукой.

«Современное исследование природы – единственное, –



 
 
 

писал Энгельс в «Диалектике природы», – которое привело
к научному, систематическому, всестороннему развитию, в
противоположность гениальным натурфилософским догад-
кам древних и весьма важным, но лишь спорадическим и
по большей части безрезультатно исчезнувшим открытиям
арабов, – современное исследование природы, как и вся но-
вая история, ведет свое летосчисление с той великой эпо-
хи, которую мы, немцы, называем… Реформацией, францу-
зы – Ренессансом, а итальянцы – Чинквеченто, и содержание
которой не исчерпывается ни одним из этих наименований.
Это – эпоха, начинающаяся со второй половины XV века». В
чем же суть начала «современного исследования природы»?
Какие события сопутствовали ему?

Замкнутый и вертикально ориентированный земной мир
в эпоху, отмеченную Энгельсом, начинает размыкаться и
становиться горизонтальным. Появляется новый материал, с
которым человек не смог или не захотел справиться старым,
средневековым методом мышления. В это время происхо-
дит целый ряд географических и астрономических откры-
тий, расслабивших убежденность в центральном положении
Земли во Вселенной. Прогресс в кораблестроении и навига-
ции позволил неутомимым мореплавателям бороздить оке-
аны. Путешествия Колумба и Магеллана расширили и изме-
нили существовавшие представления о конфигурации зем-
ного шара, перед взором беспокойно-любознательного чело-
века распахнулись «новые» миры. В связи с открытием Аме-



 
 
 

рики Монтень писал: «Наш мир обнаружил другой, и кто от-
ветит нам, последний ли этот новый мир из его братьев, ведь
до сего часа ни демоны, ни сивиллы, ни мы сами не знали
его».

На эту своеобразную географическую бесконечность на-
слаивалась бесконечность астрономическая. Так в своем
труде «О вращении небесных сфер» Коперник строит ки-
нематическую модель системы мира, относя движения всех
планет, в том числе и Земли, к Солнцу. Таким образом, Зем-
ля превращалась в рядовую планету, разрушалось аристоте-
лианское и церковное противопоставление земного и небес-
ного. Джордано Бруно продолжил и «усугубил» учение Ко-
перника, развивая теорию бесконечности Вселенной, слага-
ющейся из множества миров, подобно солнечной системе.
Такие убеждения вели к тому, что пространство становилось
однородным, движение – относительным, отпадала необхо-
димость в Боге как абсолютном и всеприсутствующем цен-
тре мира. Это бесконечное и однородное пространство стало
наполняться бесчисленным множеством материальных тел,
подчиненных одним и тем же механическим законам.

Открытие географической и астрономической бесконеч-
ностей сопровождалось в Европе экстенсивным развитием
экономической жизни; разрушалось натуральное хозяйство,
ремесла переходили в мануфактуру, росли города, с необык-
новенной силой развивалась торговля, порождая новый и
вездесущий класс – буржуазию; возрастала роль денег, этой,



 
 
 

так сказать, экономической бесконечности, абстрактно-од-
нородного эквивалента разнообразных качеств и свойств хо-
зяйственного (да и не только хозяйственного) мира; проис-
ходил переход от «библейского времени» ко «времени куп-
цов», в котором важно хорошо считать, много насчитывать,
по возможности абстрагируясь от самих предметов счета.

В этом «горизонтально» ориентированном мире «богом»
мог стать и становился любой индивид, обладающий силой
(денег, власти, ума и т. д.). Появились ученые – «титаны»
Возрождения, по убеждениям которых природа не управля-
ется Божественным Провидением: она самостоятельна и бес-
предельна. Но, освобождая природу от чудес и откровений
христианской космологии и истории, натуралисты саму при-
роду превращали в гигантскую фантасмагорию, в которой
растения вызывают дождь, животные пророчествуют, тела
взаимодействуют, следуя взаимным симпатиям и антипати-
ям, а звезды управляют судьбой человека. Занятия матема-
тикой, механикой, физикой причудливо сочетались с маги-
ей, астрологией, алхимией.

Так Порта в «Натуральной магии» наряду с различны-
ми природными свойствами и средствами воздействия на
них описывал способ определения девственности с помощью
магнита. Другой итальянец, известный математик и меха-
ник Кардано (его именем назван карданный вал), считал себя
колдуном, общающимся с духами и пишущим свои сочине-
ния под диктовку демона, прибывшего с Венеры. Через аст-



 
 
 

рологию, писал Кардано, мы проникаем в секреты будущего
и становимся подобны богам. С особой силой этот индиви-
дуалистический и титанически-богоборческий мотив выра-
жен известным алхимиком XVI века Парацельсом: «Следуй-
те за мной, ты, Авиценна, ты, Гален… и другие. Следуйте за
мной, а я не пойду за вами. Вы из Парижа, вы из Монпелье,
вы из Швабии, вы из Мейсена, вы из Кёльна, вы из Вены,
вы из тех мест, что лежат по берегам Дуная и по течению
Рейна; вы с островов на море, ты, Италия, ты, Далмация, ты,
афинянин, ты, грек, ты, араб, и ты, израильтянин, следуйте
за мной, а я не пойду за вами. Не я – за вами, а вы следуйте
моим путем и идите, ни один не укрываясь за угол, чтобы не
осрамиться, как собака. Я буду монархом, и будет моя мо-
нархия. Поэтому я управляю и опоясываю чресла».

Возрожденческие ученые не построили основанной на
строго эмпирических закономерностях и согласованной с
наблюдениями картины природы, не нуждающейся в ме-
тафизических причинах. До «современного исследования
природы» еще далеко, но главное для такого исследования,
для перехода от теологизированного к экспериментальному
естествознанию было сделано: природа и человек автономи-
зировались, проблема Бога оказалась устраненной из созна-
ния.

Историческое развитие и нараставший прагматизм обще-
ственной жизни «времени купцов» предъявляли свои тре-
бования к ученому. На смену созерцательной натурфилосо-



 
 
 

фии приходит экспериментальное естествознание, выраба-
тываются количественные критерии для оценки природных
явлений. Вот тут-то, то есть, по существу, в начале XVII
века, и произошло зарождение современного исследования
в полном смысле слова, исследования, претендующего дать
целостное мировоззрение, не нуждающееся ни в чем поту-
стороннем, объясняющее мир сам из себя, вернее, из эмпи-
рически постижимых и исчисляемых объектов. «Именно в
XVII веке, – писал известный французский ученый двадца-
того столетия Луи де Бройль, – после начавшегося с конца
средних веков периода медленного развития, продолжавше-
гося в течение двух веков эпохи Возрождения, физика вста-
ла на путь, который должен был привести к поразительным
завоеваниям, в осуществлении которых участвуют с вооду-
шевлением, а подчас и с беспокойством люди нашего вре-
мени». (А английский философ Бертран Рассел, склонный к
парадоксальным формулировкам, высказывался даже в том
духе, что если бы в XVII веке каким-то образом было убито
в детстве сто ученых, то современный мир не существовал
бы.)

В это время происходит переориентация в понимании
реального, вырабатываются методологические основы есте-
ствознания нового времени. Главное значение приобретают
наблюдения, измерения, эксперимент и основанные на них
индуктивные умозаключения. У истоков такого понимания
научного творчества стоит Бэкон. Характеризуя его как ос-



 
 
 

нователя современного естествознания, Маркс писал: «На-
стоящий родоначальник английского материализма и всей
современной экспериментирующей науки – это Бэкон. Есте-
ствознание является в его глазах истинной наукой, а физи-
ка, опирающаяся на чувственный опыт, – важнейшей частью
естествознания… Согласно его учению, чувства непогреши-
мы и составляют источник всякого знания. Наука есть опыт-
ная наука и состоит в применении рационального метода к
чувственным данным. Индукция, анализ, сравнение, наблю-
дение, эксперимент суть главные условия рационального ме-
тода».

Если Бэкон особо выделил роль индукции, то Декарт
в своих методологических построениях подчеркнул зна-
чение дедуктивного метода, строгого выведения частных
следствий из общих положений. Стремясь освободиться от
противоречивых мнений книжной науки, от философских
принципов древних авторов, Декарт решил «не искать иной
науки, кроме той, какую можно найти в самом себе или в ве-
ликой книге мира», или, другими словами, строить лишь на
чистом, освобожденном от всякого рода верований фунда-
менте с помощью одного-единственного архитектора – мате-
матического разума и выработанных этим разумом правил
для надежного и безупречного отличия истинного от ложно-
го. Такие правила позволяют, полагал Декарт, освободиться
от заблуждений, затмевающих естественный свет человече-
ского разума, и определяют два взаимосвязанных вида до-



 
 
 

стоверного и бесспорного знания: самоочевидные аксиомы,
с ясностью и отчетливостью усматриваемые интеллектом, и
положения, последовательно выводящиеся из этих аксиом.
«Те длинные цепи выводов, сплошь легких, простых, кото-
рыми пользуются математики, чтобы дойти до своих наибо-
лее трудных доказательств, дали мне повод представить се-
бе, что и все вещи, которые могут стать предметом знания
людей, находятся между собой в такой же последовательно-
сти. Таким образом, если остерегаться принимать за истин-
ное что-либо, что таковым не является, и всегда наблюдать
порядок, в каком следует выводить одно из другого, то не мо-
жет существовать истин ни столь отдаленных, чтобы они бы-
ли недостижимы, ни столь сокровенных, чтобы нельзя было
их раскрыть». Декарт верил во всемогущество математики
и считал, что с помощью ее ключей можно открыть любые
тайны природы. Тем самым он выразил одну из основных
претензий своего века – стремление «раздеть» мир, обнажив
его математическую структуру, превратить мир, полный зву-
ков и красок, в линию и число, абстрагируясь от конкретно-
го своеобразия вещей. Осознание математики как универ-
сального языка науки, желание свести философию к физи-
ке, физику – к математике, а качественные различия – к
количественным отношениям, преобразовать наличные зна-
ния о мире в единообразную систему количественных зако-
номерностей весьма характерны для естествознания нового
времени. Для всеобщей математики, писал Декарт, главное



 
 
 

– сама мера, и совершенно не существенно, в чем эта ме-
ра отыскивается. Количество в этом случае становится выс-
шей реальностью, богом новой науки, ученый же уподобля-
ется «усложненному» торговцу-счетоводу. Небезынтересно
в этой связи суждение Маркса, что Декарт смотрел на свое
дело глазами мануфактурного периода.

Итак, количественный подход, позволяющий наиболее аб-
страктным образом разрешать все частные проблемы, явля-
ется еще одной первоклеткой (наряду с эмпирическим отно-
шением факт – факт) той основы, с помощью которой стала
изучаться природа в XVII веке. «Мы с Веруламцем (Бэко-
ном. – Б. Г.), – замечал Декарт, – дополняем друг друга. Мои
советы могут служить для общего объяснения Вселенной,
его же – позволяют уточнять детали посредством необходи-
мых опытов».

Бэкон и Декарт были скорее теоретиками-методологами
нового естествознания. Чаяния того и другого органично во-
плотились в деятельности Галилея. «Философия, – писал Га-
лилей, – написана в величайшей книге, которая постоянно
открыта нашим глазам (я говорю о Вселенной), но нельзя ее
понять, не научившись сперва понимать язык и различать
знаки, которыми она написана. Написана же она языком ма-
тематическим, и знаки ее суть треугольники, круги и дру-
гие математические фигуры». Именно на языке математи-
ки и еще эксперимента пытался он читать «великую книгу
природы». Галилей тоже «раздевал» мир, когда писал, что



 
 
 

не следует от внешних тел требовать чего-либо иного, чем
величины, фигуры, количества и более или менее быстро-
го движения. Присутствуя однажды в храме среди молящих-
ся прихожан, он усмотрел в колебаниях светильника опре-
деленную математическую закономерность. Его мысль в это
время была далека и от Бога, и от места действия, и от на-
значения качающегося предмета, который превратился в аб-
страктную точку, описывающую некоторую кривую в абсо-
лютном пространстве.

Тщательно продуманный эксперимент, отделение второ-
степенных факторов от главного в изучаемом явлении – та-
кова еще одна существенная сторона практического метода
Галилея. С помощью этого метода он заложил первоначаль-
ные основы динамики, изучал законы свободного падения
тел, законы движения тела, брошенного под углом к гори-
зонту, сохранения механической энергии при колебании ма-
ятника и т. п.

Галилей обогатил также прикладную оптику своим теле-
скопом. «Астрономические очки», изобретенные в 1608 го-
ду, сразу же завоевали большую популярность среди евро-
пейских монархов и придворных ученых. Однако не все ре-
агировали столь восхищенно на «увеличение» зрения, и, на-
пример, у Генриха IV энтузиазма «новые очки» не вызвали.
«С удовольствием, – отвечал он французскому послу в Гаа-
ге, – взгляну на очки, о которых упоминается в вашем пись-
ме, хотя в настоящий момент я больше нуждаюсь в очках, по-



 
 
 

могающих видеть вблизи, чем в очках, помогающих видеть
вдаль». Генрих IV, видимо, полагал, что важнее получше ви-
деть происходящее вокруг и в самом человеке, нежели на
далеких планетах. Галилей без устали рекламировал в выс-
ших кругах свой вариант довольно мощного по тем време-
нам телескопа и одновременно проводил первые телескопи-
ческие наблюдения, изучая спутники Юпитера, фазы Вене-
ры, солнечные пятна, строение лунной поверхности. Наблю-
даемые им планеты не походили на идеальные тела из небес-
ной материи, и Галилей с решительностью «разбивал» кри-
сталл небес, нанося, так сказать, экспериментальный удар по
мысли перипатетиков и теологов о совершенстве и неизмен-
ности неба, о противопоставлении земного и небесного. С
помощью механики он разрабатывал учение Коперника, и
благодаря его усилиям гелиоцентрическая система мира, до
того малоизвестная, завоевывает в первой половине XVII ве-
ка всеобщее признание.

Научному творчеству Галилея, помимо всего прочего,
присуще ярко выраженное критическое начало, стремление
развенчать все метафизическое, эмпирически недоказуемое,
разрушить любые утверждения, основывающиеся на автори-
тете Священного Писания или Аристотеля. Тех, кто апел-
лировал в своих построениях к авторитетам и пытался до-
быть истину из сопоставления текстов, Галилей называл «ра-
болепными умами» и «докторами зубрежки». Он признавал
только один авторитет – авторитет количества, только од-



 
 
 

но рабство – рабство перед фактом. Отсюда главное в изу-
чаемом явлении – не его метафизический смысл, а причи-
на, позволяющая извлечь из обследованного явления макси-
мальную пользу.

В первой половине XVII века такое мировоззрение еще
не набрало достаточной силы, а борьба «смысла» с «поль-
зой» была в самом разгаре. Борьба эта отражала «перевора-
чивание» средневековой картины мира в новое время, когда
вместо созерцания и сопереживания мира появилась «дело-
вая» потребность переделывать его. Паскаль волею судьбы
оказался в центре этого «переворачивания».

 
6
 

Итак, одна из фундаментальных аксиом старой физики,
опиравшейся на авторитет Аристотеля вплоть до XVII века,
состояла в том, что природа боится пустоты, то есть в при-
роде нет и не может быть пространства, которое не было бы
заполнено каким-либо твердым, жидким или газообразным
веществом. Пристрастие Аристотеля к формально-логиче-
ским умозрительным построениям, установление понятия
абсолютно легкого и абсолютно тяжелого заставляли его счи-
тать, что воздух не может оказывать давления на воду. По-
этому для объяснения явлений всасывания жидкостей Ари-
стотелю, как уже говорилось, пришлось принять гипотезу,
что «природа не терпит пустоты» (horror vacui).



 
 
 

В силу этой гипотезы, примененной к конкретным инже-
нерным проблемам, считалось, например, незыблемым, что
вода может подниматься за поршнем на какую угодно высо-
ту. Древние, писал Паскаль, вообразили, будто насос подни-
мает воду не только на 10 или 20 футов (что является оче-
видной истиной), но и на 50, 100 футов и вообще на любую
желаемую высоту без всяких ограничений, а «наши устрои-
тели фонтанов даже сегодня утверждают, что они могут из-
готовить всасывающие насосы, которые могут поднять воду
на высоту 60 футов».

Однако опытные данные явно противоречили подобным
утверждениям. Сооружая в саду великого флорентийского
герцога Козимо II Медичи фонтаны, устроители столкнулись
с озадачившим их явлением: вода за поршнем поднималась
по трубе только на 34 фута. Инженеры проверили свою ма-
шину, она оказалась в полном порядке, но вода тем не менее
не поднималась выше. Когда обратились за объяснением к
Галилею, то ученый ответил: природа-де боится пустоты, но
вероятно эта боязнь не распространяется выше 34 футов. Га-
лилей не мог удовлетворительно объяснить причин ограни-
ченности высоты, на которую может подниматься жидкость
в насосе. Это видно и из его «Бесед и математических до-
казательств, касающихся двух новых наук», которые написа-
ны им в форме диалога в 1638 году. Участник научной дис-
куссии, приводимой в «Беседах…», дает пример, из которо-
го следует, что ни насосами, ни другими всасывающими ма-



 
 
 

шинами нельзя поднять воду выше 18 локтей. Галилей уста-
ми другого участника диалога так объясняет это явление: «А
так как каждое действие должно иметь одну истинную и яс-
ную причину, я же не нахожу другого связующего средства,
то не удовлетвориться ли нам одной найденной причиною –
пустотою, признав ее достаточность?». Галилей, как видим,
остановился при разрешении этой проблемы на знаке вопро-
са, не связав «боязнь пустоты» с воздушным давлением.

В то время многие сторонники пустоты, пишет итальян-
ский историк физики Льоцци, признавали, что воздух об-
ладает «абсолютным» весом, то есть весом воздуха, «выну-
того из атмосферы»: «это может показаться весьма стран-
ным современному читателю, но для первых физиков воз-
дух в воздухе ничего не весил, так же, как и вода в воде…
Но отрицать, что часть жидкости, находящаяся внутри жид-
кости, имеет вес, значит отрицать, что внутри массы жидко-
сти уравновешиваются давления, приложенные к этому ве-
су. Иными словами, наличие веса у воздуха не приводило к
выводу об атмосферном давлении, а в некотором смысле да-
же исключало его».

Важный вклад в решение этих вопросов был сделан уче-
ником Галилея Торричелли. Торричелли в качестве экспе-
риментального материала стал использовать не воду, а ртуть,
которая, будучи тяжелее воды в 13,6 раза, должна была, по
его мысли, подняться на высоту, во столько же раз меньшую.
Так оно и случилось.



 
 
 

Знаменитый опыт Торричелли, проведенный им совмест-
но с другим учеником Галилея Вивиани в 1643 году, состо-
ял в следующем: стеклянная трубка длиной четыре фута,
один конец которой открыт, а другой герметически закупо-
рен, наполнялась ртутью. Затем отверстие закрывалось паль-
цем, а трубка опрокидывалась в чашку со ртутью. Когда по-
груженное в чашку отверстие открывалось, то ртуть в трубке
опускалась до определенной высоты (около 76 сантиметров),
оставаясь потом на этом уровне. Образовавшееся над ртутью
пространство было названо позднее торричеллиевой пусто-
той. Сама же трубка представляет собой прибор, названный
впоследствии Бойлем барометром, так как высота ртутного
столба соответствует величине атмосферного давления.

В результате эксперимента Торричелли пришел к выво-
ду, что ртуть в трубке удерживается не «боязнью пустоты»,
а весом воздуха, давящего на открытую поверхность ртути в
чаше. Пространство же, образующееся над ртутью в трубке,
есть, по его мнению, пустое пространство. Таким образом,
Торричелли связал проблему «пустоты» с весом и давлением
воздуха, но однозначного и четко сформулированного дока-
зательства наличия атмосферного давления им не было сде-
лано. Гипотезу о тяжести и давлении воздуха поддержива-
ли в то время уже многие ученые, однако не приводили в
защиту своего мнения веских и систематически обоснован-
ных решений. Что же касается пространства в верхней части
трубки, то большинство, вопреки Торричелли, было убежде-



 
 
 

но, что оно заполнено каким-либо (невидимым) веществом.
«Волнение, вызванное в ученой среде торричеллиевой труб-
кой, – пишет Льоцци, – сравнимо лишь с интересом, вызван-
ным галилеевой подзорной трубой. Между перипатетиками,
картезианцами и экспериментаторами разгорелась яростная
дискуссия».

Вскоре опыт Торричелли стал известен среди всех ученых
Франции. Некоторые заинтересовались этим экспериментом
и пытались воспроизвести его, но безуспешно: в  то время
было сложно изготовить прочное экспериментальное обору-
дование необходимых размеров, и стеклянные трубки часто
лопались под тяжестью ртути.

В октябре 1646 года у Этьена Паскаля гостил проездом
в Дьепп один из его знакомых, Пьер Пети, интендант фор-
тификаций, увлекавшийся физическими опытами. Вблизи
Дьеппа несколько лет назад полусгорел и затонул военный
корабль, оттого что один матрос неосторожно закурил воз-
ле бочки с порохом. Обломок корабля должен был содер-
жать 40 тысяч экю. Предприимчивый марселец Жан Прадин
якобы изобрел и построил подводный аппарат, на котором
можно «находиться шесть часов под водой с зажженной све-
чой», и собирался основательно прочесать подводный мир.
Пети сгорал от нетерпения присутствовать на неслыханном
зрелище. Он знал об эксперименте Торричелли и сообщил о
нем семейству Паскалей. На обратном пути из Дьеппа Пети
вновь остановился в Руане и повторил совместно с Блезом



 
 
 

этот эксперимент, результаты которого оказались сходными
с результатами итальянского опыта. Размышляя по поводу
этого опыта, Паскаль отмечал, что он еще более утвердился
во мнении, которое всегда разделял, что пустота не является
чем-то невозможным и что природа не избегает пустоты с
такой боязнью, как многие воображают.

Но мнение мнением, а простого повторения опыта было
совсем недостаточно для категорического утверждения вы-
текавших из него следствий. Да и сам Блез не был оконча-
тельно уверен в своих заключениях; к тому же многочислен-
ные противники «пустоты» заявляли, что верх трубки запол-
нен либо разреженным воздухом, либо испарениями жидко-
сти, либо мировым эфиром, тонкой материей Декарта и т. д.
Поэтому необходимы были новые и разнообразные опыты,
решающие эксперименты, основывающиеся на твердых ак-
сиомах и систематических доказательствах, а не на интуи-
тивных догадках.

За эти-то опыты и принялся Блез со свойственной ему
пылкой последовательностью. Для опровержения наличия в
верхней части трубки разреженного воздуха он использует
трубки различных форм (прямые, наклонные, оканчиваю-
щиеся стеклянным баллоном и т. д.). Если бы там имелся
разреженный воздух, то высота ртути в трубке со стеклян-
ным баллоном была бы ниже, чем в прямой трубке, так как
в первой должно содержаться больше воздуха, чем во вто-
рой. Для опровержения гипотезы с парами жидкости Пас-



 
 
 

каль заказывает в мастерской, производящей стеклянные из-
делия, две стеклянные трубки длиной более двенадцати мет-
ров. Это было невероятно трудное для того времени дело,
требовавшее к тому же больших денежных затрат. Стеклян-
ные мастерские в Руане славились своими добротными изде-
лиями, и трубки в конце концов были изготовлены. Их при-
вязывают к корабельной мачте, находящейся прямо во дворе
мастерской, и заполняют одну вином, а другую водой.

Многие любопытствующие жители Руана толпятся во-
круг, наблюдая за течением опыта и действиями эксперимен-
таторов (в одном из писем Паскаль замечал, что на подобной
демонстрации присутствовало однажды около пятисот чело-
век разных сословий и званий). Каков же должен быть ре-
зультат, если верна гипотеза с парами ртути? Вино испаряет-
ся быстрее воды, и, следовательно, испарения вверху трубки
с вином должны занимать большее место, а жидкость соот-
ветственно находиться на более низком уровне, чем в трубке
с водой. При измерении же уровень жидкости составил 31
фут для воды и 31 фут 8 дюймов для вина. Итак, еще одна
гипотеза была опровергнута.

 
7
 

Летом 1647 года здоровье Блеза ухудшается, и он вместе с
Жаклиной переезжает в Париж. В Париже они усердно посе-
щают проповеди Сенглена, духовного наставника отшельни-



 
 
 

ков и монахинь Пор-Рояля. Сенглен не был красноречивым
и витиеватым оратором. Его мысли были просты, доходчи-
вы и суровы. Основной их пафос заключался в том, что ис-
тинный христианин должен совершенно отказаться от свет-
ской жизни, что земные привязанности служат для человека
лишь предметом раскаяния. Эти мысли, пишет Жильберта,
находили живой отклик в сердцах брата и сестры.

Но не только помыслы о совершенной жизни наполня-
ют в это время ум Паскаля. Он продолжает интенсивно за-
ниматься физическими исследованиями, встречается с уче-
ными Парижа, обсуждает с ними различные научные про-
блемы. Почти всегда ему приходится для этого превозмо-
гать собственные недуги, все более усиливающиеся голов-
ные и желудочные боли. Иногда он даже не может отвечать
на письма родных и, извиняясь за молчание, пишет однажды
своей старшей сестре, что у него почти нет таких часов, ко-
гда здоровье и свободное время совмещаются друг с другом.
В таком положении Жаклина оказывается для Блеза незаме-
нимой помощницей. Она по-матерински ласково и заботли-
во ухаживает за больным братом, готовит для него горячие
ванны, делает кровопускания. Восхищенно любящая сестра
и терпеливо-нежная сиделка, она является одновременно и
секретарем, доверенным лицом Блеза, пытаясь при этом как-
то остужать его научный пыл и немного задерживая его бе-
седу с Декартом.

24 сентября происходит вторая и последняя встреча двух



 
 
 

ученых. Декарт справляется о здоровье Паскаля, советует
ему почаще пить крепкие бульоны и оставаться в постели по
утрам до появления усталости от лежания (так делал сам Де-
карт в течение всей своей жизни: еще в коллегии Ля Флеш
ему отменили в виде исключения общий подъем, и в после-
дующие годы он не изменял этой привычке, предаваясь в ле-
жачем положении различным размышлениям; один из био-
графов Декарта замечает даже, что многими открытиями Де-
карта в области философии и математики мы обязаны его
утренним лежаниям). Затем беседа, длившаяся около трех
часов, переходит в русло злободневных научных проблем. (К
великому сожалению, более конкретные подробности этой
беседы двух великих современников остались неизвестны.)

Вскоре после приезда в Париж Блез узнает через Мерсен-
на о неприятном для себя факте. Секретарь польской коро-
левы Денуайе сообщил в письме к «главному почтмейстеру»
ученой Европы о том, что в Польше нашелся некий капуцин
Валериан Магни, который стремится доказать в противопо-
ложность Аристотелю наличие пустоты в природе. К пись-
му была приложена отпечатанная брошюра, в которой Маг-
ни описывал свой опыт, аналогичный эксперименту Торри-
челли и Паскаля, претендуя на оригинальность и первенство
в этой области исследования.

Приоритет Блеза, как и в случае с арифметической маши-
ной, неожиданно оказался под сомнением, что весьма ост-
ро задевает самолюбие молодого ученого. Опять возникает



 
 
 

необходимость защиты и доказательства собственной право-
ты. В сентябре Роберваль написал Денуайе пространное
письмо, в котором приводил магистральные опыты Паскаля
в Руане, называя капуцина «вором из Польши». Вопрос о за-
висимости Магни от своих предшественников неясен. Боль-
шинство науковедов, занимающихся этим вопросом, скло-
няется к тому, что он к началу своих экспериментов доста-
точно хорошо знал об опыте Торричелли и просто повторил
его без всяких доказательств, новых исследований и твердых
формулировок.

Тем не менее, задетый за живое, Блез вынужден в октяб-
ре 1647 года опубликовать небольшой трактат под названи-
ем «Новые опыты, касающиеся пустоты», являющийся ча-
стью более широкого и полного трактата о пустоте, задуман-
ного Паскалем, но так и не осуществленного. Появившийся
трактат посвящается отцу и резюмирует проведенные к это-
му времени Блезом эксперименты. Вот как он сам объясняет
во вступлении вынужденное сокращение своего сочинения:
«…Я посчитал необходимым дать заранее сокращенный ва-
риант трактата, ибо сделал большие расходы, отдал много
труда и времени на эксперименты и боюсь, как бы другой, не
потративший ни того, ни другого, ни третьего, не опередил
меня и не представил публике вещей, которых он сам нико-
гда не видел и, следовательно, не может их точно передать и
вывести одну из другой в необходимом порядке: нет такого
человека, у которого были бы трубки и сифоны такой длины,



 
 
 

как у меня, и мало тех, у кого хватило бы терпения заиметь
их…». Далее Паскаль открещивается от не принадлежащих
ему заслуг, от мнений тех людей, которые пожелали бы при-
писать ему «итальянский эксперимент», но и не собирается
уступать того нового, что изобрел он сам. Защищать и отво-
евывать свое ему придется еще не раз…

Во вступлении Блез отмечает также, что очевидность ита-
льянского эксперимента все еще продолжает подвергаться
сомнению: сила предубеждения заставляет одних исследова-
телей «заполнять» верх трубки духами ртути, других – ма-
ленькими частицами разреженного воздуха, третьих – мате-
рией, которая существует лишь в их воображении. Все они,
пишет он, стремясь изгнать пустоту, упражняются в тонко-
сти и изворотливости ума, который для разрешения истин-
ных затруднений приводит в качестве доказательств бессо-
держательные словесные хитросплетения. «Поэтому я ре-
шил, – формулирует Блез главную задачу трактата, – про-
вести такие эксперименты, которые могли бы устоять перед
любыми возражениями, какие только можно сделать».

Основная часть трактата включала в себя три раздела:
в  первом разделе описывались проведенные Паскалем су-
щественные эксперименты, во втором – показывались след-
ствия, вытекавшие из них, третий же раздел представлял со-
бой общее заключение. К каким же обобщениям приходит
Паскаль, подытоживая свои опыты? В выводах он был весь-
ма и весьма осторожен, точнее, отрицательно-осторожен. К



 
 
 

тому времени он еще не стал полным сторонником отсут-
ствия в природе horror vacui, не разделял он и мнения тех,
кто утверждал, что природа абсолютно не выносит пусто-
ты. Природа, считает Блез, боится пустоты, но эта «боязнь»
ограниченна и имеет пределы. Вывод, как видим, весьма
сходен с ответом, данным Галилеем устроителям фонтанов.
Рассуждая же о природе пространства в верхней части труб-
ки, он замечает, что кажущееся пустым пространство не за-
полнено: воздухом, который не проникает извне через поры
в стекле трубки; духами жидкости, парами этой жидкости
и т. д. Таким образом, пишет Паскаль, кажущееся пустым
пространство не заполнено никакими известными в природе
веществами, которые могут ощущаться человеком; и можно
считать это пространство действительно пустым, до тех пор
пока экспериментально не доказано существования там ка-
кого-либо вещества.

Несмотря на всю наглядность опытов, Паскаль в своем со-
чинении не говорит о тяжести воздуха. Весь его интерес со-
средоточен на доказательстве возможности пустоты и того,
что «боязнь пустоты» в природе имеет предел.

В то время, как Блез погружен в свою физику, Жаклина
становится все набожнее и не пропускает ни одной пропове-
ди Сен-глена. Вскоре у нее зарождается мысль стать мона-
шенкой Пор-Рояля. Брат поддерживает намерение сестры и
помогает ей через посредство Гийебера, находящегося в эту
пору в Париже, завязать отношения с настоятельницей мо-



 
 
 

настыря матерью Анжеликой, с приветливой монахиней Аг-
нессой и с самим Сенгленом, ставшим духовником Жакли-
ны. Жаклина с редким для новичка смирением и послуша-
нием внимает советам и наставлениям своего духовника. Но
для того, чтобы принять монашеский постриг, необходимо
поговорить с отцом, который находится еще в Руане и дол-
жен скоро приехать в Париж. Блез берет эти переговоры на
себя, остается только ждать приезда Этьена Паскаля…

Между тем в ноябре 1647 года Паскаль стал рассматри-
вать опыт Торричелли с иной точки зрения. Теперь его ин-
тересует не природа пространства над ртутным столбиком, а
причина, удерживающая ртутный столбик в равновесии.

Паскаль уже провел предварительные опыты, сформули-
ровал и ввел в свои исследования начала подлинной науки.
Теперь можно приступить к решающим экспериментам, ко-
торые позволили бы сделать окончательные заключения. Как
отмечал Блез в письме к Ле Пайеру, многие ученые-экспе-
риментаторы связывали частичное опускание ртути в трубке
Торричелли с давлением внешнего воздуха. Наиболее чет-
ко и лапидарно это мнение было высказано в 1644 году са-
мим Торричелли: «До сих пор принимали, что сила, удержи-
вающая ртуть от естественного стремления опускаться, на-
ходится внутри верхней части трубки – в виде пустоты или
весьма разреженной материи. Я же утверждаю, что причи-
на лежит вне сосуда: на поверхность жидкости в чашке да-
вит воздушный столб… неудивительно, что жидкость входит



 
 
 

внутрь стеклянной трубки (к которой она не имеет ни вле-
чения, ни отталкивания) и поднимается до тех пор, пока не
уравновесится внешним воздухом». Но и в такой форме это
предположение находило иногда возражения, так как неко-
торые физики еще считали, в соответствии с мнением Ари-
стотеля, что легкие тела не могут давить на более тяжелые
(например, вода на землю, а воздух на воду и т. д.).

Мнение Торричелли – лишь возможное объяснение, кото-
рое останется гипотетичным до тех пор, пока опыт не пока-
жет полной невозможности любого другого объяснения. На-
сущная задача, следовательно, состояла в том, чтобы проде-
лать такой опыт, который показал бы, что тяжесть воздуха –
единственная допустимая причина «подвешенности» ртути
в трубке.

В конце 1647 года в присутствии своего зятя Флорена Пе-
рье Паскаль осуществляет один из решающих эксперимен-
тов для доказательства гипотезы давления воздуха. Если эта
гипотеза верна, то есть если именно воздух, давящий на по-
верхность ртути в чашке, удерживает ртуть в трубке в рав-
новесии, а не horror vacui, то при помещении чаши с трубкой
в безвоздушном пространстве ртуть в трубке вместо частич-
ного опускания должна полностью вытечь, не находя про-
тиводействия извне. Безвоздушное пространство в то время
было известно только одно: это верхняя часть самой труб-
ки Торричелли. Поэтому следовало провести очень тонкую
и сложную операцию – разместить маленькую трубку с рту-



 
 
 

тью в «пустоте» большой. С этой целью Паскаль использовал
стеклянную трубку длиной три фута, заполненную ртутью и
закрытую с двух концов заслонками, которая прикреплялась
внутри другой, шестифутовой, трубки. Затем большая труб-
ка заполнялась ртутью, ее отверстие закупоривалось заслон-
кой, после чего эта трубка переворачивалась и вертикаль-
но размещалась в чаше со ртутью. Далее заслонка большой
трубки протыкалась: ртуть сразу же опускалась, останавли-
ваясь на обычной высоте и оставляя пустым пространство,
в котором находилась маленькая трубка, погруженная сво-
им нижним концом в колонку ртути большой трубки. Когда
с помощью длинной изогнутой проволоки протыкалась за-
слонка внизу маленькой трубки, то вместо частичного опус-
кания ртуть полностью выливалась, так как, оказавшись в
безвоздушном пространстве, она не сдавливалась и не урав-
новешивалась никаким воздухом.

Казалось бы, этих опытов «пустоты в пустоте» было впол-
не достаточно для объяснения поднятия ртути в трубке ве-
сом давящего воздуха, а не «боязнью пустоты» или иной
причиной. Однако Паскаль считал, что и в этом случае для
«вакуистов» (то есть сторонников боязни пустоты) остают-
ся какие-то лазейки, «закрыть» которые должен категори-
ческий и абсолютно неопровержимый эксперимент. Именно
о таком опыте, названном Блезом «великим экспериментом
равновесия жидкостей», сообщает он 15 ноября 1647 года в
письме к Флорену Перье. Суть его была довольно простой и



 
 
 

состояла в том, чтобы провести обычный опыт с пустотой в
одинаковых условиях у подножия и на вершине горы. «Вы,
конечно, представляете,  – пишет Блез своему зятю,  – что
этот эксперимент является решающим и что если бы высо-
та ртути на вершине горы оказалась меньшей, нежели у по-
дошвы (а верить в это у меня есть много оснований, несмот-
ря на то, что все, кто писал об этом предмете, придержива-
ются другого мнения), то следовало бы с необходимостью
заключить: тяжесть воздуха, а не боязнь пустоты, является
единственной причиной подвешенности ртути». Ведь совер-
шенно очевидно, продолжает далее Паскаль, что вверху горы
давление воздуха меньше, чем внизу, в то время как нера-
зумно было бы утверждать, будто у подножия природа испы-
тывает больший «страх пустоты», чем на вершине.

Основной смысл предполагаемого опыта заключался в
привлечении количества, измеримости воздушного давле-
ния как последней инстанции; неизмеримый и сопротивля-
ющийся количественной оценке horror vacui тем самым ав-
томатически отбрасывался.

Подобный эксперимент был связан с большими затрудне-
ниями: надо было найти довольно высокую гору; гора эта
должна находиться недалеко от города, что облегчало бы пе-
ренос сосудов, трубок, ртути и другого оборудования и поз-
воляло бы следить за погодными условиями в районе горы
и осуществлять эксперимент столько раз, сколько необходи-
мо; для таких экспериментов также требовался знающий де-



 
 
 

ло человек, способный вникнуть в суть проводимых опытов
и провести их с надлежащей строгостью и точностью. Все
эти затруднения были счастливо разрешены с помощью зятя
Паскаля Флорена Перье, оказавшегося идеальным помощ-
ником в преодолении возникших сложностей: Перье жил в
родном городе Блеза Клермоне, который располагался возле
большой горы Пюи-де-Дом; к тому же он был хорошо посвя-
щен в научные дела Блеза и сам увлекался в свободное от
службы время различными физическими опытами. Паскаль
доверяет осуществление эксперимента своему зятю, но раз-
ные обстоятельства позволили тому провести опыт лишь че-
рез десять месяцев – 19 сентября 1648 года. А через несколь-
ко дней Блез, пребывавший все это время в сильном нетер-
пении и беспокойстве, получает долгожданное письмо. «Ме-
сье, – пишет Перье, – наконец-то я сделал эксперимент, ко-
торый вы так долго ждали. Я бы еще раньше принес вам это
удовлетворение, если бы не долг службы, державший меня
в Бурбонне; к тому же после моего приезда снега или тума-
ны так закрывали гору Пюи-де-Дом, где я должен был про-
водить эксперимент, что даже в это самое лучшее время го-
да почти не находилось дня, когда была бы видна вершина
горы, которая обычно находится в облаках, а иногда и выше,
хотя в то же самое время на равнине стоит хорошая пого-
да: таким образом, я не смог соединить свои возможности с
условиями погоды до 19 числа сего месяца. Но успех, с ка-
ким я провел в тот день эксперимент, сполна меня утешил в



 
 
 

огорчениях, вызванных неизбежными задержками».
В лице своего зятя Блез приобрел незаменимого по-

мощника; знание предмета, соединенное с большой ответ-
ственностью и тщательным выполнением всех формальных
процедур, позволило Флорену Перье провести эксперимент
на горе Пюи-де-Дом весьма корректно и с неопровержи-
мой убедительностью. Получив послание от Перье, Паскаль
несколько раз успешно повторяет опыты на башне Сен-Жак
(на ней впоследствии была поставлена статуя Паскаля).

В конце 1648 года Паскаль публикует небольшую брошю-
ру под названием «Рассказ о великом эксперименте равно-
весия жидкостей, задуманном г. Б. П. для создания трактата,
который он обещал в своем резюме относительно пустоты,
и осуществленном г. Ф. П. на одной из самых высоких гор
Оверни». В ней помещены письмо Блеза к зятю от 15 ноября
1647 года и ответ Перье, а также некоторые выводы, напра-
шивающиеся из результатов «великого эксперимента». «Из
этого эксперимента вытекают многие следствия, например,
возможность узнать, находятся ли два места на одном уров-
не, то есть одинаково ли они удалены от центра Земли, или
которое из них расположено выше, как бы ни были они да-
леки друг от друга». Так впервые Паскаль сформулировал
принцип определения высот с помощью барометрического
выравнивания. Он также замечает, что погода влияет на по-
казания барометра в одной и той же местности (определение
погоды в настоящее время – основное применение баромет-



 
 
 

ра).
Переходя к более общим выводам, Блез замечал, что по

вопросам пустоты существуют три точки зрения: природа
совершенно не терпит пустоты, выносит ее до известной сте-
пени, не боится совсем. Опыты, описанные им в «резюме
касательно пустоты», позволили ему опровергнуть первую
точку зрения, а эксперимент на Пюи-де-Дом заставил без-
оговорочно принять третью: природа не испытывает ника-
кой «боязни пустоты», не делает никаких усилий, чтобы из-
бежать ее, допускает ее без труда и сопротивления, и все
следствия, приписываемые этой боязни, целиком и полно-
стью обусловлены тяжестью и давлением воздуха. Именно
от незнания этой подлинной причины и были, по мнению
Паскаля, выдуманы воображаемая боязнь пустоты и прочие
ложные мнения, «наполняющие уши, а ум оставляющие пу-
стым»; именно такое незнание заставляет людей объяснять
явления неодушевленной природы «симпатиями и антипа-
тиями и другими химерическими причинами».

Однако Блез замечает, что он не без сожаления отказыва-
ется от распространенных мнений древних авторов: он со-
противлялся новым мнениям настолько, насколько имел ос-
нования следовать старым – об этом достаточно свидетель-
ствуют его опубликованные ранее «Новые опыты, касающи-
еся пустоты», где он придерживался второй точки зрения; но
очевидность опытов и сила фактов эксперимента на горе за-
ставили его, несмотря на все уважение к древним, отказать-



 
 
 

ся от их взглядов.
Так закончил свое многовековое существование horror

vacui. По словам Луи де Бройля, опытом на Пюи-де-Дом
«впервые экспериментально было подтверждено важное фи-
зическое явление, предсказанное теоретическими соображе-
ниями».

В 1651–1653 годах Блез продолжал работать над обоб-
щением и объяснением полученных им результатов. Опыт
на Пюи-де-Дом был назван «великим экспериментом рав-
новесия жидкостей», хотя основная суть его заключалась в
проверке давления воздуха. Дело в том, писал Паскаль, что
следствия, вызываемые давлением воздуха, являются лишь
частным случаем общего положения о равновесии жидко-
стей и давлении внутри них. Паскаль устанавливает очень
важный принцип, отождествляющий явления, связанные с
атмосферным давлением и давлением жидкости. Исследова-
ния, обусловленные опытом Торричелли, естественно при-
вели его к гидростатике. От отдельного эксперимента Блез
перешел к целому разделу физики: продолжая начатое Ар-
химедом, Стевином, Галилеем, он построил строгую логиче-
скую систему основополагающих принципов гидростатики.

Паскаль систематизировал результаты своих предше-
ственников и обогатил гидростатику рядом оригинальных
доказательств и положений. В 1653 году он написал (опуб-
ликованный лишь посмертно в 1663 году) «Трактат о равно-
весии жидкостей». В результате своих исследований и обоб-



 
 
 

щений Паскаль установил один из основных законов гидро-
статики, который носит его имя и заключается в том, что при
действии поверхностных сил давление во всех точках внут-
ри жидкости одинаково. Этот закон вот уже три столетия
известен каждому человеку, знакомому со школьным учеб-
ником элементарной физики. «Трактат о равновесии жидко-
стей» по ясности изложения, способу постановки и убеди-
тельности приводимых опытов является классическим среди
физических сочинений XVII века. С этим трактатом, пишет
известный французский философ Бруншвиг, «гидростатика
достигает самой высокой степени совершенства, на которую
может претендовать в науке точный разум».

Так был пройден Паскалем путь от «трубки Торричел-
ли», от простого повторения «итальянского эксперимента»
до развенчания одной из самых существенных аксиом пери-
патетической физики, до формулирования основополагаю-
щих законов гидростатики. По этому пути Блез шел с осто-
рожной уверенностью, нагнетая все новые факты, не доволь-
ствуясь предвзятыми суждениями, априорными системами.
Его конкретному уму требовались не воздушные замки от-
влеченных гипотез, а многочисленные и разнообразные опы-
ты, подтверждающие рационально обоснованное мнение. Он
не мог сделать того или иного вывода, если этому мнению
противоречил хотя бы один факт. Поэтому, не жалея здоро-
вья, труда и денег, Паскаль неустанно и искусно эксперимен-
тировал. Но и голой эмпирии экспериментов ему было недо-



 
 
 

статочно для обобщающих заключений. Среди них нужно
было выбрать решающие опыты, которые нельзя было бы со-
вершенно опровергнуть с точки зрения рациональных осно-
ваний и количественных критериев. И лишь после этого мед-
ленного и постепенного процесса Блез считал возможным
перейти к формулировке окончательных законов, их распро-
странению на смежные области исследования, к обобщени-
ям общефилософского толка. «Эта крайняя осторожность в
установке фактов, – пишет один из современных исследова-
телей творчества Паскаля, – и эта колоссальная смелость в
заключениях, которые он выводил из них, являются харак-
терными свойствами гения Паскаля и отличают его творче-
ство среди всех других».

Атмосфера экспериментов и дискуссий, связанных с по-
нятием пустоты, навела Паскаля на более общие размышле-
ния о разделении всех наук на природные и исторические и
о роли авторитета в той и другой области. Свои мысли по
этим вопросам он изложил в предисловии так и не опубли-
кованного «Трактата о пустоте». В истории, юриспруденции,
языкознании и т. д. основным источником наших знаний яв-
ляются книги и, следовательно, авторитет их авторов. Осо-
бое значение этот авторитет приобретает в теологии – там
он неотделим от сверхприродной и сверхразумной истины,
которую мы можем знать только через авторитет священных
книг. И всякие новации в этой области, не содержащиеся
в священных книгах, вредны для теологии и искажают дей-



 
 
 

ствительный порядок наук. По-иному обстоит дело с мате-
матикой, физикой, медициной и другими науками, обраща-
ющимися к непосредственному опыту и рассуждению. Пред-
мет подобных наук пропорционален разуму, и разум может
проявить в них свою бесконечную свободу и неистощимую
плодовитость, невзирая ни на какие авторитеты.

В природоведении надо использовать древних авторов не
как цель, а как средство – трамплин для более новых зна-
ний. Точно так же, по мнению Паскаля, поступали и они са-
ми по отношению к своим предшественникам, точно так же
будут поступать по отношению к нам и наши потомки. Хо-
тя природа всегда равна самой себе, она никогда не выда-
ет своих секретов полностью, открываясь лишь постепенно
от поколения к поколению с увеличением опытов. Паскаль
сравнивает общий прогресс естествознания с развитием от-
дельного человека. Как человек в начале своей жизни нахо-
дится в естественном неведении, но, беспрестанно обучаясь
с помощью собственного опыта и опыта своих предшествен-
ников, продвигается вперед в познании окружающего мира,
так и все человечество прогрессирует по мере старения ми-
ра. И теперешние люди, писал Паскаль, как бы находятся в
таком состоянии, в каком находились бы древние филосо-
фы, если бы они могли стареть до настоящего времени, при-
бавляя к имевшимся у них знаниям те, которые они обре-
ли бы в последующие века. «Таким образом, вся последо-
вательность людей в течение всех веков должна рассматри-



 
 
 

ваться как один человек, всегда существующий и постоянно
узнающий».

Идея самодостаточного и безостановочного научного про-
гресса естественно вытекает из духа нового естествознания
и собственных физических занятий Паскаля. Бесконечность
вселенной своеобразно оформляется бесконечностью про-
гресса, познания и старения. Прогресс этот относится ис-
ключительно к сфере накопления знаний и никак не соотно-
сится с моральным совершенствованием человека, его внут-
ренним духовным развитием.

Ситуация подобного нейтралитета нравственности по от-
ношению к научному творчеству неизбежно должна была
привести в исторической перспективе к частичному погло-
щению этики наукой. Так, например, «временные правила
морали» Декарта носят скорее вспомогательный, защитный
характер (его излюбленным девизом были слова «Vixit bene
qui bene latuit»3), служат для спокойного разыскания исти-
ны, отождествляемого им с научной деятельностью. Фило-
соф считал, что сама эта деятельность может позволить в бу-
дущем построить мораль на основе строго научной законо-
мерности.

Уже в конце XVII века стремление отождествить матери-
альный прогресс с нравственным, растворить этику в нау-
ке достаточно четко было выражено известным популяриза-
тором нового естествознания и завсегдатаем парижских са-

3 Хорошо прожил тот, кто хорошо укрылся (лат.).



 
 
 

лонов Фонтенелем. Точное знание, писал Фонтенель, долж-
но способствовать в последующих столетиях изобретению
быстрых и мощных машин, облегчающих труд человека и
позволяющих увеличить «наши богатства, то есть удобства и
комфорт»; наступит время, когда человек поднимется в небо
и «однажды достигнет луны», а постоянно накапливающиеся
сведения приведут к полноте познания всей природы. Уче-
ный же, использующий в своей деятельности тонкие расчеты
и разумные комбинации, по мысли Фонтенеля, выше прин-
цев и государей; именно он будет направлять политику и ру-
ководить людьми, а «истинная физика должна стать чем-то
вроде теологии».

Такова была перспектива, намеченная в XVII веке. Пас-
каль, стоявший у ее начала, пошел тем не менее по иному
пути.



 
 
 

 
II. Светское общество

 
 
1
 

Летом 1648 года, через несколько недель после того, как
Этьен Паскаль оставил свою руанскую службу и возвратил-
ся в Париж, в столице начались волнения, так называемая
Парламентская фронда (от французского fronde – буквально
«праща»; это слово означает также название детской игры),
когда против абсолютизма, представленного правительством
кардинала Мазарини, выступили народные массы, возглав-
ляемые парламентской буржуазией.

В «Мыслях» Блез говорит о том, что мир – «самое боль-
шое из благ». Это кратковременное благо в конце Парла-
ментской фронды наступило 1 апреля 1649 года, когда был
заключен так называемый Сен-Жерменский договор, после
того как изнуренные и раскаявшиеся фрондеры отступили
от своих постановлений против Мазарини и некоторых тре-
бований, а испуганная королева обещала исполнить невы-
полненные обещания.

Около семи месяцев Этьен Паскаль живет в бунтующем
Париже, но они ему кажутся годами и напоминают те мрач-
ные и тягостные дни, когда он начинал свою службу в Руане.
Будучи опытным государственным человеком, он понимает,



 
 
 

что перемирие недолговременно и возможны новые волне-
ния. Вот почему, как только осада столицы снята, он спешит
отправиться в Клермон, чтобы навестить Жильберту и род-
ных. Он уже много лет не был в родном городе, и в последнее
время его особенно тянет туда: чувствует, видимо, что при-
шла пора прощальных визитов. Этьен Паскаль решает взять
с собой и Жаклину с Блезом, надеясь, что поездка поможет
дочери хоть на время забыть о монастыре, а сыну – немного
отвлечься от неустанных штудий и поправить все ухудшав-
шееся здоровье.

В отношении сына надежды отца частично оправдывают-
ся, дочь же остается непреклонной. Опасаясь путешествия
в маленький городок, населенный многочисленными род-
ственниками и светскими друзьями, Жаклина еще из Пари-
жа пишет Жильберте о своем затруднении и просит сест-
ру предупредить всех о ее решении постричься в монахи-
ни. Жильберта исполняет просьбу, и жители Клермона хо-
тя и с трудом, но все-таки пытаются скрыть удивление, ко-
гда видят дочь бывшего президента палаты сборов с обре-
занными волосами, которые почти незаметны под большим
и неуклюжим головным убором, в низких башмаках и гру-
бом сером платье. Впрочем, видеть Жаклину им приходится
крайне редко. Сделав первые визиты вежливости, она почти
не покидает в доме Жильберты своей комнаты, которая уда-
лена от всех других и не имеет камина. Зимой Жаклина не
подходит к огню даже во время обеда. Это воздержание рас-



 
 
 

пространяется и на пищу; она ест то, что и все, но в предель-
но малых количествах. Жаклина не запрещает никому вхо-
дить в свою комнату и не отказывается от бесед, но не совсем
необходимые разговоры утомляют ее. Поэтому родственни-
ки стараются не беспокоить Жаклину, и им неизвестно, как
она проводит свое время, хотя об этом можно догадываться
по числу сожженных свеч. Жаклина готовится к монастыр-
ской жизни.

Она уже не вспоминает более своих поэтических экзерси-
сов. Правда, один клермонский монах попросил ее перело-
жить на стихи некоторые церковные гимны, и Жаклина бе-
рется за это дело, пишет в стихотворной форме гимн о воз-
несении Христа. Монах восхищен талантом Жаклины, соби-
рается принести остальные гимны, но девушку начинают му-
чить угрызения совести оттого, что она занимается стихами
без разрешения духовных наставников. О своих затруднени-
ях она сообщает в Пор-Рояль матери Агнессе, и та отвеча-
ет среди прочего: «Бог не потребует от вас отчета в этом та-
ланте. Нужно похоронить его». Получив ответ, Жаклина ни-
чего не объясняет монаху, но просит освободить ее от даль-
нейших упражнений и продолжает свои обычные занятия:
молится, вяжет носки и кофты из грубой шерсти, которые
разносит находящимся в больнице беднякам, часто ходит в
церковь. Когда Мари, младшая дочь Жильберты, тяжело за-
болевает оспой, Жаклина ночами не ложится спать, покидая
больную лишь для совершения молитвы. После смерти двух-



 
 
 

летней девочки Жаклина вновь удаляется в свою комнату,
нарушая затворничество только для дел милосердия.

В ноябре 1650 года, как только утихли первые волнения
Фронды принцев, Этьен Паскаль с сыном и дочерью возвра-
щаются в Париж, где Блез уточняет результаты своих физи-
ческих исследований и обобщения так называемых проблем
пустоты, а Жаклина, как и в Клермоне, живет затворницей
и тайком от отца общается с обитательницами Пор-Рояля.
В сентябре следующего года Этьен Паскаль сильно занемог.
Дочь ухаживает за больным стариком, сутками не отходит
от его постели и в слезах молится за отца. Но 24 сентября
1651 года Этьен Паскаль скончался. В первые дни после его
смерти Блез так сильно тоскует, что Жаклина, сама крайне
тяжело переносящая случившееся, с трудом утешает брата.

Как только душевная скорбь стала глуше, Блез сочинил
надгробную эпитафию: «…Ты, смотрящий на эти останки, –
единственное, что осталось от такой прекрасной жизни,  –
удивись хрупкости всего существующего; оплакивай нашу
потерю…».

Когда умер отец, Жильберта была на сносях и не могла
разделить горе с братом и сестрой. Через несколько недель
Блез отсылает Жильберте в Клермон письмо, чрезвычайно
характерное и для его нынешнего настроения, и для испове-
дуемого им религиозного взгляда на природу вещей в целом.
В нем он пишет, что «следует искать облегчения нашему го-
рю не в нас самих, не в других людях и вообще не в тварях, а



 
 
 

в Боге», ибо его провидение является единственной истин-
ной причиной всего происходящего и источником, могущим
дать подлинное утешение. Поэтому смерть – не случайность,
не фатальная необходимость природы и не игра элементов
человеческого тела, а исполнение верховной воли.

Речи Сенеки или Сократа, замечает Паскаль, не убежда-
ют, ибо рассматривают смерть как естественное явление. Не
то в христианстве, воспринимающем ее как очищение души
от греха и похоти. Не надо сокрушаться, успокаивает Блез
сестру, подобно язычникам, не имеющим надежды. Проник-
немся мыслью, что подлинная жизнь человека не прекраща-
ется со смертью, а, наоборот, только начинается, и избавимся
от ужасного и естественного страха, природа которого скры-
та в тайне грехопадения. Чрезмерность нашего горя и свиде-
тельствует как раз о величине наших когда-то потерянных и
вновь обретаемых в вечной жизни благ.

Не надо думать, как бы извиняется Блез перед сестрой,
будто он призывает забыть всякие горькие чувства: удар
слишком чувствителен и мог бы быть невыносимым без
сверхъестественной помощи. Несправедливо не страдать по-
добно ангелам, не имеющим никаких природных чувств, но
несправедливо и оставаться без утешения подобно язычни-
кам.

«Одно из самых убедительных и полезных выражений
любви к умершим, – переходит Блез к другой мысли, – за-
ключается в осуществлении того, что они приказали бы нам



 
 
 

делать, если бы еще жили на этом свете, и в исполнении тех
святых наставлений, которые они нам дали, и в совершен-
ствовании себя ради них до такого состояния, какого они те-
перь желают для нас. Таким поведением мы как бы застав-
ляем их воскресать в нас, потому что им принадлежат те на-
ставления, которые еще живут и действуют в нас».

Письмо брата, напоминающее местами молитву, а места-
ми теологический трактат, кажется Жильберте холодным и
рассудочным. Однако упреки сестры неуместны: Блез, види-
мо, переживает смерть отца больше других, но как только
скорбная боль несколько утихает в его душе, она, как обыч-
но и все его чувства, превращается в четкую мысль с пропо-
ведническим оттенком.

В конце ноября, после рождения сына Луи, Жильберта
смогла приехать в Париж для раздела отцовского наследства,
а в декабре все трое переезжают в новую квартиру на улице
Бобур, которую Блез с Жаклиной снимают для себя. После
смерти отца Жаклина свободна в своих решениях и стремит-
ся во что бы то ни стало осуществить давнее намерение по-
стричься в монахини. Но Блез теперь противится этому на-
мерению и умоляет хотя бы еще несколько лет не покидать
его. Внушив ей однажды религиозный пыл и трепет, он сей-
час препятствует Жаклине, боясь лишиться любимой сест-
ры и остаться в одиночестве. Еще в октябрьском письме к
Жильберте он сознавался, что если бы потерял отца шестью
годами раньше, то это было бы для него погибелью, да и те-



 
 
 

перь, по его словам, отец был бы ему необходим еще лет де-
сять, а полезен – всю жизнь. Блез, видимо, рассчитывает най-
ти в младшей сестре потерянного в отце друга и помощника,
но Жаклина непреклонна. Не могут подействовать на нее и
предпринятые братом меры, связанные с разделом имуще-
ства, который состоялся 31 декабря 1651 года: с помощью
обоюдных дарственных записей Паскалю удалось обратить
всю часть Жаклины в пожизненную ренту, которой, однако,
она по закону лишалась в случае ухода в монастырь.

Между тем еще с конца сороковых годов здоровье Паска-
ля ухудшается и начинает внушать большие опасения. Пле-
мянница Блеза, Маргарита Перье, вспоминает: «Мозг дяди
был так утомлен, что с ним случилось нечто вроде паралича.
Паралич этот распространился от пояса вниз, так что одно
время дядя мог ходить только на костылях. Его руки и но-
ги стали холодны подобно мрамору; приходилось надевать
ему носки, смоченные водкой, чтобы хоть немного согреть
ноги». Усилившиеся боли причиняют неимоверные страда-
ния, которые Блез стойко переносит, стараясь не беспокоить
окружающих. «В числе прочих его болезненных припадков
был и такой, что он не мог проглотить никакой жидкости, по-
ка она не была достаточно нагрета, и глотать он мог не ина-
че, как по каплям, но так как при этом он страдал невыно-
симыми головными болями, чрезмерным жаром во внутрен-
ностях и многими другими болезнями, то врачи приказали
ему принимать через день в течение трех месяцев слабитель-



 
 
 

ное. В итоге ему приходилось принимать все эти микстуры,
для чего их надо было нагревать и глотать каплю за каплей.
Это было сущее мученье, – вспоминает Жильберта, – и всем
его близким становилось тошно, но от него никто никогда
не слышал ни малейшей жалобы». Согласно современным
медицинским исследованиям Паскаль страдал от сложного
комплекса различных заболеваний – рака мозга, кишечного
туберкулеза и хронического ревматизма.

Предписанные лекарства помогают лишь отчасти, и вра-
чи настойчиво советуют молодому человеку умерить науч-
ный пыл и на время оставить занятия, связанные с силь-
ной умственной нагрузкой. Блезу необходимо отказаться от
любого занятия, требующего систематической работы, и ис-
кать удобного случая для отвлечения ума в легком и прият-
ном времяпрепровождении. По мнению Жильберты, обыч-
ные светские разговоры могут служить единственным раз-
влечением, которое подойдет брату.

Однако его духовный настрой и атмосфера научной де-
ятельности прямо противоположны бездумности легких за-
бав. Он долго противится, но все-таки вынужден уступить
увещеваниям своих родных.

«И вот он в свете. Несколько раз посещал двор, где важ-
ные особы, отличающиеся совершенством, замечали, что его
вид и манеры были такими приятными, словно он обучал-
ся им всю жизнь… Действительно, он так хорошо понимал
скрытые пружины светского общества, что мог без труда



 
 
 

предаваться всем тем вещам, которые необходимо делать в
этом обществе, чтобы приноровиться к нему (если только он
находил поступки разумными)».

Маргарита Перье, как бы дополняя рассказ своей матери,
замечает, что дядя незаметно вошел во вкус такой жизни, ее
бесплодных развлечений и забав, используя их для собствен-
ного удовольствия, а не в качестве врачующего средства…

В описаниях Жильберты и Маргариты Перье, охватыва-
ющих это время жизни Паскаля, часто встречаются слова
«развлечение» и «отвлечение», «удовольствие» и «приятная
беседа», «бесплодные забавы» и «хорошие манеры» и т. п.,
отражающие духовный климат общества, с которым Блезу
приходится столкнуться волею судьбы достаточно близко и
которое он изучает довольно пристально. В наиболее суще-
ственных чертах атмосфера этого общества воплощается в
деятельности салонов.

 
2
 

Салон как определенный вид социальной организации яв-
лялся своеобразным открытием нового времени, когда хри-
стианское мировоззрение в Европе начинало терять органи-
зующую силу. Именно в XVII веке бурно распространялась
салонная жизнь, которая с теми или иными историческими
акцентами существует и по сей день.

Для салона было необходимо избранное общество. При



 
 
 

этом обычный сословный аристократизм становился явно
недостаточным для его существования. Культурная элита,
аристократизм своеобразно понимаемого ума, когда литера-
торы и артисты, ученые и философы, выходцы из низших
слоев, вставали почти на одну ступень с великосветской зна-
тью, – вот что выражало новые веяния времени.

Так, например, в салоне госпожи де Рамбуйе, самом про-
славленном в XVII веке, собирались наиболее известные
аристократы Франции кардинал де Лавалетт, маршал Шом-
бер, принцесса Конде, герцогини де Роган и дэ Шеврез и
одновременно профессиональные и полупрофессиональные
литераторы, среди которых в первую очередь следует на-
звать Вуатюра, Малерба, Геза де Бальзака, Конрара. Особен-
но показательна для этих новых веяний судьба Вуатюра, о
котором Блез должен был много слышать от госпожи Сен-
то. Сын простого провинциального виноторговца, Вуатюр,
сполна обладавший пикантным умом и светским обхожде-
нием, вскоре стал душою самого изысканного общества, со-
биравшегося у знаменитой маркизы.

Салон жадно искал ума и по-своему обрабатывал его.
У каждой женщины, замечал один из авторов XVII века,
вместо пажа появился свой математик. Многие увлеклись
астрономией и пристрастились к наблюдениям за звездным
небом. И все эти увлечения бросались в тигель салонного
разговора.

Исходя, безусловно, из опыта «врачующего» общения,



 
 
 

Блез запишет в «Мыслях», что ум и чувства формируются
и портятся от хороших или плохих бесед, – поэтому очень
важно уметь выбирать собеседников, чтобы формировать ум
и чувства, а не портить их. Но можно сделать этот выбор
лишь тогда, когда ум и чувства уже сформированы, а не ис-
порчены. «Так образуется круг, и счастливы те, кто выходит
из него». Салонные мудрецы не задумывались над подоб-
ными проблемами и превращали свои разговоры в изыскан-
но-остроумные упражнения интеллекта. Так основным до-
стоинством книги Фонтенеля «Рассуждение о множествен-
ности миров», приспосабливавшей для дам теорию Копер-
ника, считалось то, что она написана весьма галантно и в ней
нельзя обнаружить ничего «дикого». В «академиях галант-
ных остроумцев» особым почетом пользовался не просто ум,
а его особый модус – тонкий, мягкий и отшлифованный ум,
способный нравиться и блестеть, доставлять собеседникам
удовольствие и приятные ощущения. Остроумие – это «как»
ума, его изящная форма, способная калейдоскопически ме-
няться, – вот что главным образом завораживало и очаро-
вывало салонных завсегдатаев. Остроумие и есть нарядность
и элегантность в сфере мысли, замыкающейся на своем бле-
стящем корсете, играющей своей сверкающей поверхностью.
Чарующе журчащая музыка изысканно-филигранной беседы
заставляла сильнее биться сердца салонных посетителей и
доставляла им наивысшее удовлетворение. Утонченные умы
вступали в общение друг с другом, которое являлось наход-



 
 
 

чиво-остроумным проигрыванием разнообразных сюжетов и
тем. Например, после ужина гости госпожи де Рамбуйе уда-
лялись в Голубую комнату, украшенную мифологическими
картинами и турецкими коврами, среди которых на кровати
с газовым балдахином и отделанным золотыми узорами оде-
ялом возлежала маркиза, и усаживались вокруг «божествен-
ной Артенисы» на зачехленные бархатом мягкие и удобные
табуреты. На стоявшем в углу столе из эбенового дерева за-
жигались все пятнадцать свечей огромного подсвечника, и
начинались, как их называла маркиза, «часы пищеварения»:
какой-нибудь очередной остроумец сыпал экспромтами и
эпиграммами, светский аббат рассказывал о своих и чужих
любовных приключениях, посетитель театральных премьер
подтрунивал над присутствовавшей на нашумевшем спек-
такле публикой, сочинитель-дилетант сгорал от нетерпения
выпалить припасенный мадригал, а маститый писатель от-
крывал литературно-языковые дебаты. Шутки, остроты, сти-
хи перемежались с обсуждением вопросов хорошего вкуса,
этикета, образования, воспитания, вежливости и благопри-
стойности. Сама маркиза задавала иногда сюжет на целый
вечер, и необходимо было проиграть его во всевозможных
нюансах и неожиданных сочетаниях. «Все эти люди, – пишет
историк французской литературы о «часах пищеварения», –
живут в постоянном состоянии разговора, как святые живут
в молитве. Из слова они сделали искусство – фреску, мини-
атюру, барельеф, вышивку, симфонию, оперу!».



 
 
 

И это понятно. Слово более апеллирует к уму, чем к серд-
цу, хотя способно выражать и глубокие сердечные пласты.
Но для салона последнее неважно. Из потенциальной мно-
гомерности слова он выбирал, создавая свою особую рито-
рику, поверхностно-фасадные слои. Столкновение этих сло-
ев извлекает услаждающее слух словесное шуршание и фей-
ерверк, которые становятся самодовлеющей силой. Здесь
принципиально важна тщательно подобранная и обдуманная
одежда беседы, а сюжет, тема – как бы отходят на второй
план. Один из самых значительных законодателей стиля в
XVII веке, Гез де Бальзак, писал, что красноречие является
совершенным, когда оно способно придать форму вещам, ее
не имеющим, и «возвысить самые низкие вещи». А его друг,
кавалер де Мере, любимый гость маркизы де Рамбуйе, сыг-
равший определенную роль в жизни Паскаля, добавлял: го-
ворить обо всем хорошо и приятно – это шедевр ума, далее
которого ум не может заходить в своих притязаниях.

Атмосфера салонных умствований и бесед и восприятие
человеческих отношений в них наложили своеобразный от-
печаток и на характер деятельности салона, основной фор-
мой которой являлось интеллектуально окрашенное развле-
чение, а основным принципом – утонченный духовный эпи-
куреизм. Литература, наука, философия шли за развлечени-
ями, дополняли их, сами становились игрой-развлечением.

Так, одним из основных способов времяпрепровождения
у маркизы де Рамбуйе были импровизированные мифоло-



 
 
 

гические сценки, розыгрыши, сюрпризы, переодевания, что
преломилось и в литературной деятельности салона. Пере-
ходной формой от бытовой игры к эстетически окрашенным
развлечениям служил домашний театр, для которого госпо-
дин де Рамбуйе, хранитель королевской гардеробной, доста-
вал костюмы, принадлежавшие королевскому балету. Ино-
гда приглашались и профессиональные актеры, даже труп-
па самого Мондори. Когда Корнель, уже знаменитый дра-
матург, представил на суд Голубой комнаты «Полиевкта»,
салонные мэтры снисходительно забраковали христианскую
трагедию. Им больше по душе была галантная поэзия. Да-
же стареющий Малерб оказался в числе первых посетите-
лей собраний на улице святого Фомы, играя к тому же роль
«умирающего» (так назывались салонные воздыхатели) гос-
пожи де Рамбуйе. А Вуатюр слыл непререкаемым авторите-
том в области метаморфоз. Под его пером фаворитка марки-
зы мадемуазель Поле превращается в жемчуг, а дочь марки-
зы, «принцесса Юлия», в прекрасную розу с благоухающи-
ми лепестками. Знаменитый коллективный сборник галант-
ных стихов, известный под названием «Гирлянда Юлии»,
был также выполнен в столь полюбившемся салонным по-
этам жанре метаморфоз.

Одним из главных отличительных признаков салонной
жизни являлась своеобразная роль женщины в светском об-
ществе. Салон немыслим без женщины, и присутствие дамы
всегда накладывало особый оттенок на любые происходив-



 
 
 

шие в нем события. Дама как бы выводилась из природно-
го ряда и поднималась на пьедестал, что выражалось, в част-
ности, в светско-салонной тенденции к перемене имени. С
помощью псевдонима словно бы стиралось и отмирало ста-
рое, данное при рождении имя, которое связывало с обыч-
но-вульгарным житейским миром. (Так салонным именем
маркизы де Рамбуйе было Артениса, а мадемуазель де Скю-
дери, в пьесе которой когда-то блистательно сыграла юная
Жаклина, – Сафо.) Идея светского обожествления женщины
расцвела именно во Франции XVII века. В письме к извест-
ной аристократке госпоже де Лож Гез де Бальзак замечал:
«Бог возвысил Вас над мужчинами и женщинами и ничем не
поскупился для совершенства своего творения. Вами восхи-
щается лучшая часть Европы. Принцы склоняются у Ваших
ног, ученые учатся у Вас».

Наделение женщины умом – основной модус ее обожеств-
ления в светском обществе. Так Фонтенель, приспосабли-
вавший науку и философию к галантному, салонно-дамско-
му обществу, признавался, что всегда будет торжествовать
женщина, у которой много ума, достаточно красоты и мало
любви. Такое понимание женских качеств и достоинств при-
вело к своеобразной концепции любви. Любовь в салоне ста-
ла рассудочной игрой-развлечением, предметом многочис-
ленных дискуссий и трактатов. В ней игнорировалась, от-
рицалась природно-чувственная сторона. Чуждо салону бы-
ло и сердечное, непредсказуемое и не поддающееся глаго-



 
 
 

лу начало любви, ее стихийность и безмотивность. Здесь
царила осторожная мера. Сердечная основа любви субли-
мировалась в ум, поглощалась рассудком. Непосредствен-
ное, из сердца идущее влечение уступало место аналити-
ческим размышлениям, которые сопровождались развлека-
тельно-блестящим словом. Галантно-салонному пониманию
любви свойственно настроение интеллектуально-любовного
кокетства. Земная любовь изгонялась почтительным, игри-
во-галантным обхождением, которое составляло мягкое оча-
рование светской жизни, являлось изящной тактикой эле-
гантного ума. Любовь становилась частью общего светско-
го воспитания «порядочного человека», своеобразным смяг-
чающе-полирующим средством для образования его ума и
нравов.

«Порядочный человек» должен быть личностью приятной
во всех отношениях. Особое значение при этом приобрета-
ют устроение и показ фасада человеческого тела. Интерес
к собственной внешности к середине XVII века настолько
возрос, что в 1644 году была издана книга «Законы фран-
цузской вежливости», в которой среди прочего рекомендо-
валось, например, «мыть руки каждый день, а лицо почти
так же часто», ибо ежедневное умывание среди дворян этого
времени не было распространено.

Но знаменитые щеголи намного опередили подобные ре-
комендации. Так внешний вид Вуатюра вполне соответство-
вал интерьеру Голубой комнаты. В письме к Годо, которо-



 
 
 

го за малый рост звали «карликом принцессы Юлии», Вуа-
тюр писал, относя эти строки, безусловно, и к самому себе:
«Подобно тому, как наиболее тонкие и изысканные эссен-
ции хранятся в самых маленьких сосудах, природа, кажет-
ся, в самые маленькие тела заключила наиболее драгоценные
души». Он нежно и любовно относился к своему маленько-
му телу, подолгу холил и украшал его, тщательно подбирая
ткани для нарядов, пользовался духами, пудрой и помадой,
проводя перед зеркалом много часов подряд. И даже в похо-
ронной процессии за телом Вуатюра несли его тонко благо-
ухающие вещи.

Туалет «порядочного человека» кокетливо-опрятен и
гладко-блестящ, а манеры учтивы и элегантны. Точно так
же выглядел его ум и как следствие – беседа. Физическое
очарование дополнялось интеллектуальным. Ему следова-
ло овладеть искусством трогать ум необъяснимой пикант-
ностью. Уколы остроумия «порядочного человека» станови-
лись приятными для того, в кого они направлены, потому
что щекотали, не задевая и не жаля.

Помимо всего этого, «порядочный человек» обладал
вполне определенными моральными качествами. Он храбр
и жизнерадостен, но вместе с тем мягок и уступчив, в любом
деле избегал излишней аффектации и пристрастия, везде
проявлял тонкие, возвышенные чувства и, главное, во всем
знал меру: уравновешен, спокоен, рассудителен. Эти каче-
ства «порядочного человека», равно как и его ум, беседа, те-



 
 
 

ло, должны очаровывать, быть внешне зримыми, заметными.
Ему необходимо уметь подать, представить себя, но делать
это без нажима, легко и непринужденно, создавая иллюзию
полной естественности.

Мягко-элегантная экстерьерность «порядочного челове-
ка», проявлявшаяся на всех уровнях его поведения, вырази-
лась и в таких существенно значимых для светского обще-
ства понятиях, как учтивость и благопристойность. В сало-
не интерьер, развлечения, тело, ум, слово становились веж-
ливыми, гладкими и блестящими, скользили без излишне-
го трения, не сковывая мимолетно-легких ощущений. Веж-
ливость и учтивость ориентировались на поверхностное, на
форму, «одежду», «как» поведения. По мнению светских
теоретиков, самые лучшие понятия обесценивались, если
они не выражались в стиле галантного и «порядочного чело-
века». Элегантность и изысканность, напротив, могли при-
дать необъяснимое очарование вещам, менее всего способ-
ным нравиться, и доставить приятность и полное удовлетво-
рение.

Итак, салонное понимание человека ориентировано на за-
вуалированное экспонирование внешнего, на кажущесть, на
зрительность. Салон в сгущенном виде выразил общую ат-
мосферу светской жизни, ее лишенное глубины бытие, за-
мкнувшееся на собственной поверхности, которая отделя-
лась от фундаментальных первооснов человеческой жизни,
выставлялась напоказ и эстетизировалась.



 
 
 

Таковы свойства «лекарства», прописанного Паскалю
врачами. Не будем судить о его лечебно-физиологических
достоинствах. В известной мере оно, конечно, подействова-
ло благотворно. Здесь важен другой момент, существенный
для духовного развития Блеза. Он столкнулся с людьми, во
многом отличавшимися от общества специалистов-ученых,
в котором ему приходилось бывать с самого раннего возрас-
та. К тому же светские щеголи и мудрецы относились глу-
боко безразлично, а иногда и открыто враждебно, к пробле-
мам христианского мировоззрения, вот уже несколько лет не
перестававшим волновать Паскаля. Та «эстетика поверхно-
сти», которую они культивировали, никак не совмещалась с
представлениями о жизни, выработанными Блезом к этому
времени. И тем не менее эти люди задели у него какой-то
нерв, остановили на себе его пристальный взгляд и в извест-
ной степени повлияли на его поступки, больше же всего на
размышления. В чем же тут дело? Как объяснить это явле-
ние? Обратимся к фактам.

 
3
 

4 января 1652 года Жаклина все-таки уходит в монастырь
тайком от брата. Не осмеливаясь расстраивать его сценами
прощания, она поручает Жильберте, еще остававшейся в Па-
риже, рассказать ему обо всем и на рассвете навсегда поки-
дает свой дом. Сообщение Жильберты мучительно для Бле-



 
 
 

за. Опечаленный, он долго не выходит из своей комнаты и
никак не может привыкнуть к тому, что произошло.

Через два месяца Жаклина присылает брату письмо, в ко-
тором еще раз заклинает не разрушать ее стремлений: «Об-
ращаюсь к вам, как к человеку, от которого до известной сте-
пени зависит моя судьба, чтобы сказать вам: не отнимайте
у меня того, что не можете вознаградить… Не мешайте же
тем, кто делает доброе, и если вы не имеете силы последо-
вать за мною, то по крайней мере не удерживайте меня, про-
шу вас, не разрушайте того, что вы построили». Она умоля-
ет Блеза не огорчаться и благословить ее на монашеский по-
стриг, который должен состояться на Троицу. Блез по при-
вычке протестует и требует отсрочки, но в конце концов вы-
нужден смириться…

Скорбь и тревога, вызванные смертью отца и расставани-
ем с сестрой, становятся глуше в веренице новых занятий и
знакомств, религиозная ревностность постепенно охлажда-
ется: Блез реже бывает в церкви, меньше молится, почти не
заглядывает в Евангелие. Все более возрастающая слава Пас-
каля как ученого, резонанс, возникающий от его научных
работ, перерастают узкий круг знатоков-специалистов и от-
крывают перед ним двери самых известных аристократиче-
ских салонов. Так 14 апреля 1652 года в Малом Люксембур-
ге, где располагается особняк племянницы Ришелье герцо-
гини д'Эгийон и где когда-то разыгрывалась комедия с уча-
стием юной Жаклины, состоялась своеобразная популярная



 
 
 

конференция, которая удостоилась внимания стихотворной
«Исторической музы».

Лоре, светский завсегдатай, без всяких сотрудников еже-
недельно в течение пятнадцати лет издавал стихотворную
газету, в которой в шутливо-любезном тоне рассказывал о
парижских слухах и королевских пиршествах, о помолвках
прославленных людей и проповедях модных проповедни-
ков, раскрывал альковные секреты и распространял салон-
ные анекдоты. В «Исторической музе», читавшейся обыкно-
венно великосветским и придворным обществом, можно бы-
ло встретить и подробные сообщения о новых пьесах Корне-
ля и Мольера, о нашумевших книгах и диковинных изобре-
тениях. Не обошел Лоре и Блеза, сообщив о том, как в обще-
стве герцогинь Паскаль демонстрировал достоинства своей
арифметической машины и приводил такие «полные ума и
тонкости доказательства», что «все увидели, каким прекрас-
ным гением он обладает, и стали называть его Архимедом».
В недалеком прошлом арифметическая машина была воспе-
та в галантно-прециозном духе в сонете салонного поэта Да-
либре. И вот новая экспозиция, сопровождаемая также фи-
зическими опытами, объясняющими движение жидкости.

Эта конференция словно бы предначертала дальнейший
путь для многих французских ученых и философов XVII–
XVIII веков, приспосабливавших предмет своих исследова-
ний к салонно-дамскому обществу. Именно по этому пути
пошел и наиболее законченно выразил его уже упоминав-



 
 
 

шийся Фонтенель. Паскаль же остановился в начале дороги,
а затем резко свернул с нее… Но это произойдет чуть позже.
Сейчас же слава ученого усиливает его привязанность к на-
уке, пробуждает гордость и суверенное сознание своего ге-
ния, своей уникальности как ученого.

Через месяц после конференции в Малом Люксембур-
ге Блез получает из Стокгольма письмо от прославленного
аббата Бурдело, которому он демонстрировал когда-то дей-
ствие своего «паскалева колеса». Аббат до отъезда в Шве-
цию в 1651 году нередко собирал в особняке Конде обще-
ство ученых и литераторов, в котором обсуждались различ-
ные мировоззренческие, моральные и научные проблемы. В
Швеции он лечил королеву Христину. (Позднее за свои ин-
триги при дворе и проповедь чересчур эпикурейской морали
впал в немилость и был изгнан.)

В письме Бурдело просит Паскаля прислать королеве
арифметическую машину. По словам врача, Христина люби-
ла ясность в рассуждениях и точные доказательства, постро-
енные на солидных основаниях. «У вас, – писал аббат, – са-
мый ясный и самый проницательный ум, какой я когда-ли-
бо встречал. С вашим усердием в работе вы превзойдете и
древних и современных авторов… Вы являетесь одним из
тех гениев, которых ищет Королева…».

Двадцатишестилетняя шведская королева славилась сво-
им умом, обширными знаниями и считалась покровительни-
цей наук и литературы. За три года до этого через своего дру-



 
 
 

га французского посла Шаню был приглашен в Стокгольм
читать ей философию Рене Декарт. Неистощимая симпатия
шведской правительницы к ученым и философам станови-
лась предметом насмешек для многих иностранцев, появля-
лись даже публичные сообщения о том, что она, как пишет
Байе, намеревалась собрать в Стокгольм «всех педантов Ев-
ропы и что вскоре правление королевством будет отдано в
руки грамматистов». Тем не менее Декарт после долгих ко-
лебаний и сомнений расстался со своим научно-философ-
ским затворничеством, любимыми привычками и правила-
ми и отправился в незнакомую столицу, где был встречен
с помпезной торжественностью. И хотя ее величество осво-
бодила знаменитого философа от тягостного королевского
церемониала, от сочинения французских стихов для балов,
участия в балетах и прочих придворных развлечений, Декар-
ту многое было чуждо и жилось нелегко: например, чтобы
растолковать эксцентричной ревнительнице наук свои мне-
ния о высшем благе или страстях души, ему приходилось
вставать в пять часов утра. Тут уж было не до спокойствия.

Декарт буквально надорвался, к тому же холодная швед-
ская зима подействовала разрушительно на его здоровье, и,
простудившись, он умер 11 февраля 1650 года.

Любознательная правительница быстро забыла своего
«прославленного учителя», как она называла великого фи-
лософа, и уже через два года через посредство Бурдело на-
меревалась пригласить в Стокгольм Гассенди, философско-



 
 
 

го и научного противника Декарта.
Паскаль был очередной звездой, восходящей на научном

небосклоне Европы, и королева не замедлила отозваться на
разраставшуюся вокруг его имени славу.

Блез, испытывающий финансовые затруднения, решает
воспользоваться удобным случаем для рекламы своего изоб-
ретения и в июне отправляет Христине требуемый подарок,
сопровожденный знаменитым письмом.

В начале письма он напоминает королеве, сколько труда
и времени стоят новые произведения ума, особенно когда
изобретатель стремится довести их до предельного совер-
шенства. Но тяжкие усилия и долгие бдения ученого будут
сполна вознаграждены, если изобретение сможет доставить
королеве несколько мгновений удовольствия.

Далее Паскаль пишет, что не станет занимать внимания
ее величества частностями, которые касаются работы ариф-
метической машины (об этом он уже сообщил аббату Бур-
дело), и разбирает побудительные причины своего поступка.
Таковыми являются, по его мнению, верховный авторитет и
основательные знания, соединенные в лице молодой короле-
вы. «Я, – продолжает Паскаль, – особенно почитаю тех, кто
находится на высших ступенях либо могущества, либо зна-
ния. Последние, если я не ошибаюсь, могут, как и первые,
считаться государями… И власть королей над своими под-
данными является, на мой взгляд, лишь образом могущества
ума над более слабыми умами, дающего ему право убеждать,



 
 
 

равносильное в политическом управлении праву повелевать.
Эта вторая империя представляется мне более высокой, по-
добно тому как разум выше тела, и более справедливой, ибо
достается и сохраняется лишь в силу заслуг, а не по рожде-
нию или прихоти судьбы, как первая. Следует признать, что
каждая из этих империй велика сама но себе…».

Затем Блез показывает, что в разобщенном состоянии
данные империи обнаруживают свою недостаточность и
неполноту. Монарх, не обладающий превосходством ума, и
просвещенный, но зависимый подданный равным образом
лишены совершенства. Людям же свойственно стремление к
предельному совершенству. Они издавна мечтали о монархе,
сочетающем в одном лице силу власти и могущество ума. Но
все короли и ученые были до сих пор только эскизом этого
идеального состояния, исполнявшим лишь наполовину чая-
ния людей. И за всю историю существования мира трудно
встретить мало-мальски ученого короля.

Этот шедевр, продолжает Паскаль, был уготован наше-
му веку: «В лице Вашего Величества, Мадам, мир получил
недостающий уникальный образец, в котором власть наделе-
на научными познаниями, а знание освещено сиянием вер-
ховного авторитета. Благодаря такому чудесному союзу Ва-
ше Величество не находит ничего выше своей мощи и сво-
его разума… Что касается меня, то, поскольку я не родил-
ся в первой из ваших империй, мне хотелось бы, чтобы все
знали, что я почитаю за честь жить во второй. И лишь для



 
 
 

того, чтобы засвидетельствовать это, я осмеливаюсь поднять
глаза на мою королеву и приношу ей первое доказательство
своего подчинения».

Как заметил один из биографов Паскаля, короли редко
получают подобные послания. И действительно, за декла-
рируемой в нем покорностью едва скрывается чувство соб-
ственного достоинства и превосходства. В этом своеобраз-
ном философическом письме можно выделить и уже зна-
комые мотивы жизненного поведения Блеза, и новые темы,
которые будут развиты в последующих трудах. Оно являет-
ся ярким свидетельством возврата Блеза к состоянию духа,
предшествовавшему его обращению. Libido sciendi и libido
dominandi, усыпленные чтением трудов Янсения и Сен-Си-
рана, пробуждаются с новой силой, достигая своего апогея.

В письме также заметны несвойственные ранее Блезу нот-
ки салонной риторики, галантного обхождения и светско-
го обожествления женщины – прямой результат его нового
жизненного опыта. В отдельных местах оно почти совпадает
по тону с приведенным выше отрывком из послания Геза де
Бальзака к госпоже де Лож и выражает общий настрой, ца-
рящий в светском обществе.

Наконец, в письме к шведской королеве намечаются две
темы: тема государства и идеального монарха будет развита
в «Мыслях» и в размышлениях, посвященных воспитанию
принца; тема же трех порядков (порядок материи, порядок
духа, порядок любви и милосердия), присутствующая здесь в



 
 
 

усеченном виде (порядок материи, являющийся «фигурой»
порядка духа), станет центральной для Паскаля…

 
4
 

В октябре 1652 года Блез вынужден отправиться в Клер-
мон по делам, связанным с наследством отца. Видимо, к это-
му путешествию следует отнести несколько строчек мемуа-
риста Флешье, где он указывал, что Паскаль вместе с двумя
соперниками ухаживал за ученой дамой, «местной Сафо».
«Эта барышня, – писал Флешье, – была любима всеми ост-
роумцами: у умов есть свои связи, влияющие на соединение
тел. Господин Паскаль, у которого была столь высокая ре-
путация, и другой ученый муж постоянно находились подле
нее». Далее Флешье отмечал, что к ним присоединился тре-
тий поклонник, считавший, что нельзя слыть за остроумного
человека, не ухаживая за дамой, обладающей тонким умом
и любимой такими учеными людьми. На родине Блез про-
водит много времени в расположенном близ Клермона и по-
строенном в XIII веке замке Бьен-Асси, который ранее при-
надлежал герцогу де Берри и который недавно купил за 32
тысячи ливров Флорен Перье. В семействе Перье вскоре по-
является еще один сын, названный Жильбертой в честь бра-
та Блезом. Ее роды на сей раз были тяжелыми и сопровож-
дались серьезным заболеванием. Но в конце концов все за-
кончилось благополучно.



 
 
 

Возвращение Паскаля из Клермона омрачается серьезны-
ми финансовыми разногласиями с Жаклиной. У нее закан-
чивался срок послушничества, она готовилась к обряду по-
стрижения и намеревалась принести в дар монастырю боль-
шую часть своего наследства, которого лишалась, уйдя в
монастырь. Блез, поддерживаемый Жильбертой, противит-
ся этому решению. Он уже завещал монастырю четыре ты-
сячи ливров, которые Пор-Рояль должен получить после его
кончины (если не останется наследников), и не собирает-
ся делать больше никаких добавлений. Подобная настроен-
ность брата вызывает у Жаклины приступ сильного нервно-
го раздражения, которое мать Агнесса объясняет самолюби-
ем, еще сохранившимся в душе молодой послушницы. Но
девушку не может успокоить даже настоятельница Пор-Ро-
яля Анжелика Арно, пытающаяся внушить ей мысль о вто-
ростепенности возникшей проблемы и по-своему объяснить
мотивы поступка Блеза. «Тот, кто наиболее заинтересован в
этом деле, – говорит она Жаклине, – еще слишком принадле-
жит свету, тщеславию и веселью, чтобы согласиться на бла-
гостыню, какую вы хотите сделать, и пожертвовать ради нее
своими личными привязанностями; это не может случиться
без чуда, я хочу сказать, чуда человеческой природы и при-
вязанности к вам, так как в таком человеке, как он, нельзя
и ждать чуда благодати». Однако «чудо человеческой при-
роды и привязанности» все-таки происходит: видя безмер-
ное огорчение сестры, Блез и на этот раз вынужден уступить,



 
 
 

подписать дарственную Пор-Роялю и теперь уже окончатель-
но смириться с уходом Жаклины. 5 июня 1653 года состоял-
ся обряд пострижения. Жаклина получила имя Сент-Евфи-
мии…

Блез же становится все более светским человеком, пости-
гая премудрость салонной порядочности и галантного об-
хождения, намеревается даже купить должность и жениться.

Во второй половине XVIII века в замке Фонтенеле-Конт,
около Пуатье, на оборотной стороне двух картин были обна-
ружены галантные стихи. По традиции утверждают, что эти
стихи принадлежат Паскалю и начертаны его же рукой. В
них, в частности, говорится:

Прелестная и молодая хозяйка этого места,
Ваш карандаш начертил мне рисунок.
Я бы хотел следовать за нежностью и
Грацией вашей руки.
Но почему же, изображая богов да небе
И желая придать более блеску прелестной богине,
Не мог я сообщить ей ваши черты и ваш образ.

Постижению тонкостей светской жизни во многом спо-
собствуют и новые знакомства Паскаля. Самый близкий из
светских друзей – герцог Артюс Гуфье де Роаннец. Артюс
Гуфье, родившийся в 1627 году, принадлежал к высокой
знати. В пятнадцатилетнем возрасте он унаследовал герцог-
ство-пэрство де Роаннец, а в 1651 году приобрел должность



 
 
 

губернатора провинции Пуату, где располагалась большая
часть его земель и находился замок Ойрон, местная резиден-
ция герцога. В Париже он жил вместе с матерью, маркизой де
Буази, которая, рано овдовев, была целиком поглощена свет-
скими развлечениями. Герцог провел несколько лет в армии,
участвовал в боях и в 1649 году был назначен лагерным мар-
шалом. Несмотря на унаследованные долги, перед ним от-
крывались радужные перспективы. Де Роаннец блистал при
дворе и намеревался жениться на знатной и богатой мадему-
азель де Месм, считавшейся лучшей партией в королевстве.
При короновании Людовика XIV в 1654 году он нес шпагу
короля. Артюс Гуфье получил от своего деда эпикурейское
воспитание. Но оно не помешало ему сохранить сильные ре-
лигиозные чувства.

Близкие отношения между молодым аристократом и Бле-
зом зарождаются в 1652–1653 годах. Блез подолгу живет в
доме герцога, где постоянно имеет в своем распоряжении
отдельную комнату. Дружба эта подкрепляется любовью к
научным исследованиям. Герцог, увлеченный математикой,
страстно привязывается к Паскалю.

У него Блез и знакомится со сливками светского обще-
ства, например с Миттоном, весьма известным богачом и
блестящим светским львом. Дамье Миттон в молодости су-
мел купить выгодную военную должность общего и экстра-
ординарного казначея. Самым страстным жизненным увле-
чением Миттона была азартная игра. Женившись, он при-



 
 
 

нимает в своем доме игроков и становится расточительным
и гостеприимным хозяином. Лоре упоминал, что к дому
«здравомыслящего и хорошо знавшего светское общество»
Миттона ежечасно съезжались не «какие-нибудь мужланы
и прохвосты, а прославленные игроки». Миттон слыл из-
рядным краснобаем, и репутация остроумца позволила ему
быть принятым при дворе.

Но светские и карточные достижения не приносили удо-
влетворения Миттону. За соблазнительным и беспечным ви-
дом, за вежливой улыбкой пряталось глубокое разочарова-
ние и меланхолический скептицизм. «Я так всем недоволен,
меня забавляют лишь несколько мыслей, но и они полны сла-
бости и тщеславия.

Нужно удвоить шаг, чтобы удалиться от подобного состо-
яния». Пресыщенный соблазнами мира, Миттон, однако, не
мог от них отказаться. Его изысканные манеры и салонное
остроумие иногда сменялись резкими вольнодумными реча-
ми и показным развязно-эпикурейским поведением. Одна-
жды в компании с известным фрондирующим атеистом де
Барро он был приглашен на знаменитый омлет с салом в по-
следнюю неделю поста. Когда во время обеда разбушевалась
гроза и раздался сильный гром, де Барро выбросил блюдо
через окно, приговаривая: «Вот сколько шума из-за омлета».
Сам Миттон заявлял, что он верит в Бога, и добавлял при
этом с ядовитым остроумием что-нибудь совершенно проти-
воположное. Написанный им в шутливой форме «Трактат о



 
 
 

бессмертии души» Миттон называл в интимном кругу трак-
татом о ее смертности.
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