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Введение. Основная информация о философе
Рене Декарт - французский философ, математик, механик, физик и физиолог,
создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики,
автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике,
предтеча рефлексологии.

Рене родился 31 марта 1596 года во Франции. Его мать Жанна Брошар умерла,
когда ему был 1 год. Отец, Хоаким Декарт, был судьей и членом парламента в
городе Ренн и редко появлялся в Лаэ; Мальчика воспитывала бабушка по
материнской линии. В детстве Рене отличался хрупким здоровьем и невероятной
любознательностью, его тяга к науке была настолько сильной, что отец в шутку
стал называть Рене своим маленьким философом.

Декарт получил начальное образование в иезуитском колледже Ла-Флеш, где его
учителем был Жан Франсуа. В колледже Декарт познакомился с Мареном
Мерсенном (тогда студенткой, позже священником), будущим координатором
научной жизни Франции, и Жаком Валле де Барро. Религиозное образование
только укрепило у молодого Декарта скептическое отношение к тогдашним
философским авторитетам. Позже он сформулировал свой метод познания:
дедуктивное (математическое) рассуждение над результатами воспроизводимых
экспериментов.

В 1612 году Декарт окончил колледж, некоторое время изучал право в Пуатье,
затем уехал в Париж, где в течение нескольких лет чередовал рассеянную жизнь с
математическими исследованиями. Затем поступил на военную службу (1617 г.) -
сначала в революционной Голландии (в те годы - союзнице Франции), затем в
Германии, где участвовал в короткой битве за Прагу (Тридцатилетняя война). В
Голландии в 1618 году Декарт познакомился с выдающимся физиком и
натурфилософом Исааком Бекманном, который оказал значительное влияние на
его становление как ученого. Декарт провел несколько лет в Париже, занимаясь
научной работой, где, среди прочего, он открыл принцип виртуальных скоростей,
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который в то время еще никто не был готов оценить. Затем - еще несколько лет
участия в войне (осада Ла-Рошели).

По возвращении во Францию выяснилось, что вольнодумство Декарта стало
известно иезуитам, и они обвинили его в ереси. Поэтому Декарт переехал в
Голландию (1628 г.), где провел 20 лет в уединенных научных занятиях.

Там он поддерживает обширную переписку с лучшими учеными Европы (через
верного Мерсенна), изучает самые разные науки - от медицины до метеорологии.
Наконец, в 1634 году он завершил свою первую программную книгу под названием
«Мир» (Le Monde), состоящую из двух частей: «Трактат о свете» и «Трактат о
человеке». Но момент публикации оказался неудачным - годом ранее инквизиция
осудила Галилея. Поэтому Декарт решил не публиковать это произведение при
жизни. Кардинал Ришельё благожелательно отнёсся к трудам Декарта и разрешил
их издание во Франции, а вот протестантские богословы Голландии наложили на
них проклятие (1642); без поддержки принца Оранского учёному пришлось бы
нелегко. В 1649 году Декарт, измученный многолетней травлей за вольнодумство,
поддался уговорам шведской королевы Кристины (с которой много лет активно
переписывался) и переехал в Стокгольм. Почти сразу после переезда он серьёзно
простудился и вскоре умер. Предположительной причиной смерти явилась
пневмония. Существует также гипотеза о его отравлении, поскольку симптомы
болезни Декарта были сходны с симптомами, возникающими при остром
отравлении мышьяком. Эту гипотезу выдвинул Айки Пиз, немецкий учёный, а затем
поддержал Теодор Эберт. Поводом для отравления, по этой версии, послужило
опасение католических агентов, что вольнодумство Декарта может помешать их
усилиям по обращению королевы Кристины в католичество (это обращение
действительно произошло в 1654 году).

К концу жизни Декарта отношение церкви к его учению стало резко враждебным.
Вскоре после его смерти основные сочинения Декарта были внесены в «Индекс
запрещённых книг», а Людовик XIV специальным указом запретил преподавание
философии Декарта («картезианства») во всех учебных заведениях Франции.

Спустя 17 лет после смерти учёного его останки были перевезены из Стокгольма в
Париж и захоронены в часовне аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Хотя Национальный
конвент ещё в 1792 году планировал перенести прах Декарта в Пантеон, сейчас,
спустя два с лишним века, он всё так же продолжает покоиться в часовне
аббатства.



Философия Рене Декарта
В «Первоначалах философии» сформулированы главные тезисы Декарта:

Бог сотворил мир и законы природы, а далее Вселенная действует как
самостоятельный механизм;
В мире нет ничего, кроме движущейся материи различных видов. Материя
состоит из элементарных частиц, локальное взаимодействие которых и
производит все природные явления;
Математика — мощный и универсальный метод познания природы, образец
для других наук.

Философия Декарта была дуалистической: дуализм души и тела, — то есть
двойственность идеального и материального, признающего и то, и другое
независимыми самостоятельными началами. Декарт признавал наличие в мире
двух родов субстанций: протяжённой и мыслящей, при этом проблема их
взаимодействия разрешалась введением общего источника (Бога), который,
выступая создателем, являющийся высшей субстанцией, формирует обе
субстанции по одним и тем же законам. Бог, сотворивший материю вместе с
движением и покоем и сохраняющий их.

Главным вкладом Декарта в философию стало классическое построение
философии рационализма как универсального метода познания. Конечной целью
определялось знание. Разум, по Декарту, критически оценивает опытные данные и
выводит из них скрытые в природе истинные законы, формулируемые на
математическом языке. Могущество разума ограничено лишь несовершенством
человека по сравнению с Богом, который как раз несёт в себе все совершенные
характеристики. Учение Декарта о познании было первым кирпичом в фундаменте
рационализма.

Другой важнейшей чертой подхода Декарта был механицизм. Материя (включая
тонкую) состоит из элементарных частиц, локальное механическое взаимодействие
которых и производит все природные явления. Для философского мировоззрения
Декарта характерен также скептицизм, критика предшествующей схоластической
философской традиции.

Самодостоверность сознания, cogito (декартовское «мыслю, следовательно,
существую» — лат. Cogito, ergo sum), равно как и теория врождённых идей,



является исходным пунктом картезианской гносеологии. Картезианская физика, в
противоположность ньютоновской, считала всё протяжённое телесным, отрицая
пустое пространство, и описывала движение с помощью понятия «вихрь»; физика
картезианства впоследствии нашла своё выражение в теории близкодействия.
Именно из-за своей любви к точности и стальным доказательствам любой теории
Декарт равил в философии принцип критического мышления. Этот метод учёный
основывал на критике любых мыслей, даже самых банальных. «А что, если всё —
иллюзия?», — такой вопрос Декарт ставил всегда перед собой, какое бы очевидное,
на первый взгляд, суждение ему не пришлось анализировать. Главной
способностью человека Декарт считал умение мыслить, а самый важный вопрос
мышления — достоверность знаний.

Декарт даже разработал свой метод познания. Вот как он выглядит:

А) ничто не очевидно;

Б) каждый вопрос требует всестороннего анализа;

В) объяснение начинается поступательно, от самого простого к сложному;

Г) всегда нужно проверять любые тезисы и аргументы.

Познание, по мнению французского мыслителя, основывается на врождённых
мыслях. То есть Декарт снова ввёл в гуманитарную науку математическое понятие,
так как врождённые мысли в философии схожи с аксиомами из мира точных наук.

Можно сказать, что Декарт со своими рациональными взглядами стал ответной
реакцией на идеалы Средневековья. В Средние века философы пытались создать
баланс между верой в бога и познанием. Однако всё рациональное у мыслителей
того периода всё равно склонялось в сторону иррационального, то есть веры,
которая не требует научных доказательств.

Идея Бога у Декарта
«Единственное существование, в котором я вполне уверен, есть мое собственное,
т. е. существование моего духа и его мыслей, тогда как бытие всего вещественного
мира (и моего собственного тела) остается под сомнением. Неоспоримых данных,
подтверждающих истинность наших ощущений, у нас нет. Он может оказать
простым плодом нашего воображения». Однако, согласно философии Декарта,



среди наших представлений находится одно, которое мы не могли создать сами,
которое скорее надо признать данным нам, так как оно заключает в себе более
полную реальность, чем та, какую мы находим в себе. Это идея Бога –
совершеннейшего существа, неограниченного бытия, прямо противоположная
чувству ограниченности нашего собственного бытия и потому внушенная нам
самим Богом, врожденная нам до всякого опыта, подобно представлению, какое мы
имеем о самом себе.

Преобразуя онтологическое доказательство бытия Божия Ансельма
Кентерберийского, Декарт выражает его в такой форме: Бог есть совершеннейшее
существо, к совершенствам же принадлежит и существование, следовательно, Бог
существует. Другое доказательство бытия Божия заключается у Декарта в
следующем: мое собственное существование можно объяснить только с помощью
признания бытия Божия, потому что если бы я произошел сам собою, я бы придал
себе все совершенства; если же я происхожу от других, от родителей, предков и т.
д., то должна существовать первая причина, т. е. Бог. В число Божьих совершенств
входит и совершенная правдивость, из чего следует, что все, что я познаю ясно,
истинно. Бог не мог меня обмануть, это противоречит понятию о нём, как о
всесовершенном существе.

Этические взгляды
Что касается этических взглядов Декарта, то Фуллье метко реконструирует
основоположения морали Декарта по его сочинениям и письмам. Строго отделяя и
в этой области откровенную теологию от рациональной философии, Декарт в
обосновании нравственных истин также ссылается на «естественный свет» разума
(la lumière naturelle).

В «Рассуждении о методе» («Discours de la méthode») y Декарта преобладает ещё
утилитарная тенденция открытия путей здравой житейской мудрости, причём
заметно сказывается влияние стоицизма. Но в письмах к принцессе Елизавете он
пытается установить основные идеи собственной морали. Таковыми являются:

идея «совершенного существа как истинного объекта любви»;
идея «противоположности духа материи», предписывающая нам удаляться от
всего телесного;
идея «бесконечности вселенной», предписывающая «возвышение над всем
земным и смирение перед Божественной мудростью»;



идея «солидарности нашей с другими существами и всем миром, зависимости
от них и необходимости жертв общему благу».

В письмах к Шаню, по просьбе королевы Кристины, Декарт обстоятельно отвечает
на вопросы:

«Что такое любовь?»
«Оправдывается ли любовь к Богу единственно естественным светом разума?»
«Какая крайность хуже — беспорядочная любовь или беспорядочная
ненависть?»

Отличая интеллектуальную любовь от страстной, он видит первую «в
добровольном духовном единении существа с предметом, как частью одного с ним
целого». Такая любовь находится в антагонизме со страстью и желанием. Высшая
форма такой любви — любовь к Богу как бесконечно великому целому, ничтожную
часть которого мы составляем. Отсюда вытекает, что как чистая мысль наша душа
может любить Бога по свойствам собственной природы своей: это даёт ей высшие
радости и уничтожает в ней всякие желания. Любовь, как бы беспорядочна она ни
была, всё же лучше ненависти, которая делает даже хороших людей дурными.
Ненависть — признак слабости и трусости. Смысл морали заключается в том, чтобы
учить любить то, что достойно любви. Это даёт нам истинную радость и счастье,
которое сводится к внутреннему свидетельству какого-либо достигнутого
совершенства, при этом Декарт нападает на тех, кто заглушает свою совесть
посредством вина и табака. Фуллье справедливо говорит, что в этих идеях Декарта
содержатся уже все главнейшие положения этики Спинозы и, в частности, его
учения об интеллектуальной любви к Богу.

Значение философии Декарта. Заключение
Декарт совершил настоящий подвиг, требуя первым условием от философии, чтобы
она отказалась от всякого привычного чувственного познания, усомнившись во
всём (картезианское сомнение) и с помощью мышления совсем заново построила
истинный мир, ничего не принимая за истину, кроме того, что выдержит испытание
любым сомнением. Исходя из такой твердой точки опоры, как самосознание, он
стал родоначальником последующих систем философии и оказал на нее большое
влияние, благодаря оригинальности и самостоятельности, ясности и простоте
своего мышления, а также легкости и естественности изложения. Хотя Декарт
вполне признавал метафизику, но в области природы он гораздо строже проводил



механицизм, чем его старший современник Фрэнсис Бэкон, так что на него позже
ссылались даже чуждые духу его философии материалисты.

Система Декарта возбудила оживленную полемику среди философов и в
особенности между теологами. Гоббс, Гассенди, иезуит Валуа выступили
противниками Декарта, преследовали его, нередко с фанатизмом, обвиняли в
скептицизме и атеизме и даже добились запрещения его «опасной» философии в
Италии (1643) и Голландии (1656). Но у Декарта нашлось и много приверженцев в
Голландии и Франции, особенно между янсенистами Пор-Рояля и членами
Конгрегации Ораторианцев. Делафорж, Режи, Арно, Паскаль, Мальбранш, Гейлинкс
и др. особенно старались развивать далее его систему. Логика янсенистского Пор-
Рояля («Искусство мыслить», Арно и Николя, изданная 1662) проникнута
картезианским характером.
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