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Все тела, небесная твердь, звез
ды, земля и ее царства не стоят са
мого ничтожного из умов, ибо он 
знает все это и самого себя, а тела 
не знают ничего.

Но все тела, вместе взятые, и все 
умы, вместе взятые, и все, что они 
сотворили, не стоят единого порыва 
милосердия — это явление несрав
ненно более высокого порядка.

Б л е з  П а с к а л ь



ДЕТСТВО В ОВЕРНИ * 1
' " Г" —' ' ■

1
Овернь — одна из самых древних и своеобразных про

винций Франции. Когда-то в незапамятные времена здесь 
бушевал подземный пожар, и недра овернской земли 
разверзались от вулканических сотрясений, что привело 
к образованию необычного и сложного переплетения гор, 
равнин и ущелий. Взору путешественника, пересекающего 
Овернь, предстают контрастные картины: то живописные 
скопления остроконечных утесов среди песчаных равнин 
и  худосочных растений, то плодородные долины, утопаю
щие в виноградниках и каштановых рощах, то высокогор
ные пастбища, окруженные таинственными каскадами гор-
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аых ручьев и мрачными лесами, то пустынные плато, а 
кратерах которых будто бы еще вчера бущевало пламя... 
Под стать природе и климат этого края: зимы здесь обыч
но суровые, с ледяными ветрами; летом же бывает жарко 
и душно, однако к ночи внезапно становится холодно* 
особенно на возвышенных местах.

Особую примечательность Оверни составляет цепь гор, 
имеющих форму купола и окруженных воронкообразны
ми впадинами — кратерами древних потухших вулканов. 
В ясную погоду, когда рассеиваются нескончаемые тума
ны и облака, в середине всей цепи можно видеть верши
ну самого высокого (около полутора километров) отрога 
этих гор — Пюи-де-Дом. С Пюи-де-Дом связано много 
легенд. Согласно одной из них его вершина слыла излюб
ленным местом сборищ колдунор, где дьявол наделял сво
их адептов силой наводить порчу, вылечивать, очаровы
вать и т. д. Как-то в конце XVI века одна молодая жен
щина признавалась, что принимала участие в подобном 
шабаше и держала в руках зажженную черную свечу 
между рогами большого козла... Но легенды легендами, 
а вот факт доподлинно известный: в конце XIX века при 
строительстве метеорологической обсерватории на Пюи- 
де-Дом во время раскопок был обнаружен храм, посвя
щенный Меркурию, одному из самых почитаемых богов 
галло-римского пантеона. А в середине XVII века назва
ние этой горы стало широко известно всей ученой Евро
пе — с Пюи-де-Дом связаны важные события в истории 
физики и в научной жизни одного из основателей совре
менного естествознания, Блеза Паскаля...

Неподалеку от Пюи-де-Дом, на взгорьях между двумя 
небольшими речками, расположен Клермон-Ферран — 
столица Оверни и родной город Паскаля. Когда-то здесь 
находился большой центр Римской империи, о чем сви
детельствуют многочисленные остатки древнеримской 
культуры — термы, акведуки, следы фортификаций и не
крополей. В начале XVII века Клермон-Ферран — горо
док (около девяти тысяч жителей) с высокими мрачны
ми домами, выстроенными из темной окаменевшей лавы, 
которые жались, подталкивая друг друга, на тесных и кру
тых улочках. Вот как писал об этом автор XVII сто
летия, мемуарист по фамилии Флешье: «Нет во Фран
ции города более неприятного, чем Клермон. Он нахо
дится у подножия гор, и его местоположение не совсем 
удобно. Улицы в нем так узки, что по самой большой
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может только-только проехать карета; поэтому встреча 
двух карет вызывает мучительные затруднения у кучеров, 
которые бранятся здесь почище, чем где-либо, и которые, 
будь их больше, возможно, сожгли бы город, если бы вода 
тысячи прекрасных фонтанов не была готова погасить 
огонь. Дома в Клермоне довольно красивы и, что заме
чательно, висят в воздухе; по обычаю подвалы роются под 
фундаментом, который опирается лишь на небольшой ку
сок нависшей земли и держится тем не менее так прочно, 
что никогда не было ни одного несчастного случая. Зато 
город очень населен; и, хотя женщины здесь уродливы, 
они тем не менее весьма плодовиты и, не возбуждая 
любви, рожают много детей». Ироничный взгляд Флешье1 
останавливался лишь на том, что был способен увидеть 
парижанин, уже искушенный в комфорте столичной жиз
ни. От его взора ускользнуло, что неказистые гори
стые улочки вливаются в более просторные и ведут к 
центру, откуда открываются полукруг диких зеленеющих 
гор и цветущие долины и где нельзя не заметить, напри
мер, базилики Нотр-Дам-дю-Пор. Суровая простота и 
сильные, почти грубые объемы этого храма передают об
щую атмосферу города. Скупой декор, редко расположен
ные окна и слепые арочкн усиливают впечатление плот
ности больших и крепких стен своеобразного шедевра 
романского искусства в Оверни. Чуть подальше возвы
шается величавый готический собор. Несмотря на свою 
высоту, он тяжеловесен, монолитен и спокоен. Всеми свои
ми порталами, мощными опорами он словно врастает в 
землю. Аркбутаны собора, подобно крепким щупальцам, 
связывают окружающие дома и как бы притягивают их 
в свою зону. И только островерхие башни фасада, опо
мнившись и высвободясь из тесноты улочек, стремитель
но уносятся в небеса...

2

19 июня 1623 года в нескольких шагах от кафедраль
ного собора, в одном из клермонских домов на улице 
Гран-Гра родился мальчик. А через неделю состоялись 
крестины, и в книге записей крещений прихода Сен-Пьер 
можно было прочитать: «Сегодня, 27 июня 1623 года, был 
крещен Блез Паскаль, сын дворянина Этьена Паскаля, вы
бранного королевского советника Оверни в Клермоне, и 
дворянки Антуанетты Бегон; крестный отец, дворянин
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Блез Паскаль, королевский советник сенешальства Оверни 
в Клермойй, крестная мать госпожа Антуанетта де Фон-
Фре#Д- ' ^  ^ „В книге расписались Паскаль и Фонфреид».

Паскали — старинный овернский род. Эту фамилию 
носили две семьи. Одной из них, сеньорам де Моне, еще 
при Людовике XI, в 1480 году, было пожаловано дворян
ское звание. Другую представляли торговцы, сумевшие 
встать в первые ряды еще только нарождавшейся буржуа
зии. Из поколения в поколение Паскали занимали высо

кие должности в судебных палатах Оверни. В 1556 году, 
когда Мартин Паскаль (впоследствии дед Блеза) женился 
на Маргарите Паскаль де Моне, обе семьи соединились. 
Незадолго до женитьбы Мартин Паскаль получил высо
кую и выгодную должность казначея Франции, стал ко
ролевским советником и финансовым инспектором в окру
ге Рьом. Он был тертым калачом, закалившимся в горни
ле общественно-политических водоворотов, и до назначе
ния на эту должность выполнял обязанности сборщика 
податей в Клермоне, а затем секретаря королевы Луизы, 
жены Генриха III. Во времена религиозных смут он при
мкнул к движению Реформации, но после Варфоломеев
ской почи отрекся от протестантизма.

Маргарита Паскаль родила своему мужу четверых сы
новей и трех дочерей. Ответвления его семьи были мно
гочисленны. По Флешье, у одной из дочерей Мартина 
Паскаля насчитывалось около полутора тысяч внуков, 
племянников, внучатых племянниц и т. д. Конечно, циф
ра эта преувеличена. Здесь важно другое — у Паскалей 
стало обычаем заключать браки между двоюродными и 
троюродными братьями и сестрами, и Овернь представ
лялась им родным домом, населенным многочисленными 
родственниками.

Мартин Паскаль стремился воспитывать и образовы
вать своих детей в семейных традициях, и, как только 
старший сын Этьен (будущий отец Блеза Паскаля) до
стиг соответствующего возраста, он отправил его изучать 
право в Парижский университет. Вернувшись в Клермон, 
Этьен купил должность выбранного королевского совет
ника в Нижней Оверни, в обязанности которого входило 
разбирательство налоговых распрей; позднее знания и 
средства позволили ему сделаться вторым президентом
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палаты сборов (эта должность стоила 31600 ливров) в 
соседнем городке Монферране, которая в 1630 году была 
перенесена в Клермон.

Необычная практика продажи должностей, утвердив
шаяся во Франции еще в XVI веке, при Франциске I, 
с течением времени становилась все популярнее. Для го
сударства подобная практика являлась одним из самых 
значительных и надежных источников пополнения посто
янно оскудевавшей королевской казны. Достаточно ска
зать, что в первой половине XVII века прибыль от этой 
торговли в общем балансе государственных доходов ко
лебалась от 25 до~50 процентов. Поэтому должности про
давались самые разнообразные, начиная от нотариусов 
и кончая важными административными постами в судеб
ных, финансовых и прочих учреждениях. Потребность в 
деньгах нередко заставляла короля дублировать должно
сти, создавая новые и совершенно бесполезные (напри
мер, инспектора титулов, посещений и т. п.). Цены на 
должности постоянно росли, особенно после 1604 года, 
когда покупатель, бывший практически собственником 
должности, получал к тому же право наследственной пе
редачи своего места. Для этого ему необходимо было 
только платить ежегодную пошлину, названную полеттой 
(по имени Poulet’a — финансиста Генриха IV, выдви
нувшего такие условия) и равную одной шестидесятой 
дохода от должности.

Несмотря на большие расходы, связанные с покупкой 
должностей, их владельцы получали целый ряд неоспо
римых преимуществ: они освобождались от подушной по
дати, а иногда и от всех налогов, избавлялись от военного 
постоя, получали соль по удешевленной цене. Особо важ
ные чиновники добывали, кроме того, пенсионы из ко
ролевской казны и наградные деньги. К жалованью при
бавлялись также разнообразные «гостинцы», получаемые 
судьями от находящихся в тяжбе сторон. Чиновники 
обычно первыми узнавали о неполадках разорившихся 
феодалов и по дешевой цене скупали их земли.

Всякому богатому человеку, а особенно из торговой 
буржуазии, через должность открывался путь к дворян
ству, ибо даже самая низшая должность уже вела к дво
рянскому званию, к почестям и престижному положению 
в обществе. Современники отмечали, что половина город
ских жителей во Франции — чиновники, земледелие же 
и торговля совершенно заброшены и предоставлены исклю
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чительно крестьянам. .Так, например, некий англичанин- 
путешественник, гордившийся торгово-промышленным 
развитием своей страны, с недоумением замечал, описы
вая Францию начала XVII века: «Профессия торговца 
здесь уващается меньше, чем в какой-либо другой стране, 
зато нигде так не стремятся занять какую-нибудь долж
ность».

Функции администрации и правосудия в это время 
были в значительной мере слиты, поэтому большинство 
чиновников различных ведомств и учреждений были 
прежде всего судьями, занимались разбором и утряской 
всякого рода тяжб. И знатный аристократ, и простолю
дин вынуждены были обращаться к судье, от которого 
порой зависела судьба вотчины или чести семейства, на
следства или выгодной сделки. Поэтому роль судей окру
жалась ореолом высочайшего авторитета.

Они образовывали своеобразную чиновную аристокра
тию, так называемое дворянство мантии (noblesse de 
robe). И хотя старые аристократы из родовитой землевла
дельческо-военной знати (дворянства шпаги — noblesse 
d’epee) и называли новоиспеченных дворян презренной 
буржуазией, чиновники фактически достигали равенства 
и даже превосходства над ними. Государство, стремив
шееся к абсолютной власти, все чаще прибегало к услу
гам буржуазной бюрократии не только из-за финан
совых нужд. Среди старых феодалов были сильны стрем
ления к обособленческой независимости. Поэтому для 
укрепления дворянского монархического государства 
король был вынужден передать аппарат своей власти в 
руки чиновников, происходивших чаще всего из 
купцов.

Однако массовое превращение буржуазии в чиновни
чество и тем самым ее сближение с феодально-абсолютист
ским порядком имело для централизующегося королев
ского государства и существенные отрицательные сторо
ны (с течением времени все более заметные). Продаж
ность и наследование должностей вели к своеобразному 
кумовству в чиновной среде. Нередко судебные и финан
совые палаты в парламенте состояли из близких родствен
ников. Образовывалась новая, малоподвижная и во многом 
независимая от короля каста, в которой частные интере
сы нередко возвышались над интересами королевской 
службы. Чиновники противились всяким нововведениям, 
правовые процедуры осуществлялись крайне медленно,
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владельцы должностей часто не выполняли своих обязан
ностей и перепоручали их за плату другому лицу! а если 
и выполняли, то "нередко растягивали его величество за
кон, как это водится, в любую выгодную для себя и для 
власть имущих сторону.

Вс.е эдо ни в коей мере не относится к Этьену Паска
лю. Он пользовался высоким авторитетом и уважением в 
округе не столько в силу репутации своей должности и 
весьма приличного состояния, сколько благодаря неза
пятнанной честности и стремлению выполнять свои весь
ма тонкие и сложные обязанности юриста со всей надле
жащей справедливостью и неподкупностью. Это был 
властный и, может быть, чуть высокомерный чиновник, 
безраздельно преданный своему делу.

Кроме того, судья слыл большим знатоком и цените
лем наук, особенно математики и астрономии, хорошо 
знал языки, философию и даже занимался музыкой, мно
го преуспев в композиции и вызвав тем самым восхище
ние у понимающих толк в этом деле.

3

В 1616 году Этьен Паскаль в возрасте 28 лет женился 
на Антуанетте Бегон, дочери сенешаля * Оверни, которая 
была моложе своего мужа на восемь лет. Брак — дело 
серьезное, а для многих и весьма выгодное: король укреп
ляет дружбу с некогда враждебным государством, знат
ный вельможа умножает силу своего герба, денежный ме
шок богатого торговца становится тяжелее, слава извест
ного ученого — шире. Союз Этьена Паскаля и Антуанет
ты Бегон был основан, напротив, на взаимной симпатии, 
и супруги, несмотря на разность характеров, кажется, 
нежно, любили друг друга.

Антуанетта Бегон отличалась тонким и ясным умом, 
беспредельной кротостью и набожностью. Простодушная, 
мягкая и добрая, она часто раздавала милостыню нищим, 
постоянно снабжала деньгами бедные семьи и как бы 
скрашивала своим милосердием черствую честность, су
дейскую суровость и непреклонность мужа.

Вскоре у молодых супругов пошли дети. Первая дочь, 
Антуанетта, родившаяся в декабре 1617 года, умерла, не 
дожив даже до своего крещения. В январе 1620 года ро

* Глава судебно-административного округа (франц.).
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дилась старшая сестра Блеза, Жильберта, а в октябре 
1625-го — младшая, Жаклина. В июне 1623 года, как 
мы уже знаем, родился сам Блез.

Едва мальчик начал ходить, с ним, по семейному пре
данию, записанному много позднее племянницей Блеза, 
Маргаритой Перье (автором воспоминаний о своем дяде), 
произошел очень странный случай — ребенок неожидан
но стал чахнуть: «Эта слабость сопровождалась двумя со
вершенно необычными обстоятельствами: одно из них за
ключалось в том, что он не мог переносить вида воды без 
вспышек конвульсий; 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 приблизиться друг к другу, как он на
чинал кричать и биться в совершенном исступлении; все 
это длилось более года, в течение которого болезнь про
должала _ 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 жен
щина находилась в числе тех бедных людей, которым по
кровительствовала мать Блеза, и, несмотря на множив
шиеся пересуды, Антуанетта Паскаль обходилась с ней 
по-прежнему мягко и продолжала помогать. Нервы же 
отца не выдержали. Однажды Этьен Паскаль пригласил 
«колдунью» в свой кабинет и стал угрожать, что ее по
весят, если она не признается и не скажот всю правду. 
Бедная женщина сильно испугалась и, став на колени, 
во всем повинилась, прося помилования и обещая спасти 
умирающего мальчика: она, дескать, сглазила любимого 
ребенка судьи в отместку за то, что тот в соответствии 
с законом не поддержал ее тяжебного дела. Удрученный 
отец чуть слышно произнес: «Что? Значит, мой сын
умрет?» Женщина заверила, что есть одно средство спа
сти ребенка, но для этого необходимо, чтобы вместо него 
погиб кто-то другой. На что Этьен воскликнул: «О, пусть 
лучше умрет мой сын, чем кто-то другой!» Тогда женщина 
предложила перенести наговор на животное, и Паскаль 
приказал привести лошадь, но «колдунья» посоветовала 
ему во избежание лишних затрат ограничиться кошкой. 
Кроме того, она велела положить мальчику на живот при
парку из девяти листочков трех видов трав, которые 
должны быть собраны до захода солнца ребенком не стар
ше семи лет. Все предписания были в точности исполне
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ны, но, когда Этьен Паскаль возвратился в полдень 4 из 
палаты сборов, он нашел весь дом в слезах: маленький 
Блез лежал в своей кроватке без всякого движения, пульс 
его не прощупывался, ножки и ручки становились холод
ными; всем казалось, что он скоро умрет. Здесь на глаза 
судьи попалась виновница происходящего, и он влепил 
ей такую сильную пощечину, что та чуть было не сва
лилась с лестницы. Поднявшись, женщина объяснила 
разъяренному отцу, что к полуночи сын его должен оч
нуться. И действительно, между полуночью и часом, пи
шет Маргарита Перье, «ребенок стал позевывать; всех 
это необычайно удивило; его взяли на руки, согрели, дали 
ему немного 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 окружаю
щих». 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, кото
рых на короткий век великого ученого и мыслителя будет 
отпущено более чем достаточно. Болезни станут почти 
постоянным спутником Паскаля, придадут напряженней
ший, почти трагический характер его жизни, и без того 
полной драматических духовных конфликтов. Можно ска
зать, почти вся сознательная жизнь его пройдет под зна
ком боли — физической, связанной с различными телес
ными недугами, и боли за собственные нравственные не
совершенства, за несовершенство человека вообще, боли 
сострадательной, возвышающей, преодолевающей самое 
себя.

Но вернемся к обстоятельствам, сопровождавшим са
мую первую болезнь. Трудно заподозрить Этьена Паска
ля, ученого человека и правоверного католика, в суеве
рии. Скорее всего это была минутная слабость, свойствен
ная сильно любящим людям, которые готовы поверить 
всему и пойти на все ради спасения дорогого и близкого 
им человека. Возможно также, что во всей этой истории 
сказался своеобразный дух эпохи. Обычно принято счи
тать XVII столетие во Франции веком разума, зарож
дения позитивной науки, веком декартовского рациона
лизма и рассудочного классицизма. Все это так. Но не
редко забывается, что это сложное и неоднозначное вре
мя — век колдовства, магии, астрологии (Кампанелла со
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ставлял гороскоп маленького Людовика XIV и его дяди 
Гастона Орлеанского, а астроном Морен — Людови
ка XIII, Ришелье, польской и шведской королев; в Гер
мании, как известно, придворной астрологией занимался 
одно время и Кеплер. Даже сам основатель новоевропей
ского рационализма Декарт, фигура, можно сказать, диа
метрально противоположная всякому суеверию, просил 
одного друга не ставить дату рождения под его портре
том, не желая давать материала составителям гороско
пов). Дух колдовства витал над Францией первой поло
вины XVII века, и эпидемии демонической одержимости 
охватывали иногда целые провинции, а судьи были вы
нуждены разбирать множество дел, связанных с дьяволь
ским искусством, приговаривая обвиняемых к изгнанию, 
бичеванию, повешению, а нередко и к сожжению (так, 
известный судья Реми гордился тем, что ему удалось при
говорить к сожжению около девятисот колдунов и кол
дуний) .

Попасть в адепты сатаны было довольно легко. Про
стой донос или малейшее подозрение, не говоря уже о 
дурном слухе, могли служить доказательством, способ
ствующим обвинению. В этом случае принимались к све
дению и те показания, которые в обычных процессах счи
тались недействительными (отца против сына, сына про
тив отца, сумасшедших и т. п.). Но для вынесения соот
ветствующего приговора необходимо было полное призна
ние обвиняемого и его сообщников.

В чем должен был признаться обвиняемый и что тре
бовалось доказать судьям? Согласно обширным демоно
логическим трактатам судьи должны выявить у преступ
ника наличие соглашения с дьяволом, на которое наме
кали дьявольские стигматы на его теле, непонятное 
бормотание сквозь зубы и подобные признаки. Но если 
таковых нет или они недостаточны, следовало с юриди- 
чески-рассудочной достоверностью доказать, например, 
наличие чар в слюне колдуньи, демонов в склянке, и 
важные, чинные судьи, люди образованные, читавшие 
Декарта и Малерба, знакомые с наиболее распространен
ными мнениями физиков и математиков и считавшие се
бя истинными христианами, со всей серьезностью зани
мались поисками черных котов, проверяли печные трубы, 
через которые ведьмы вылетали на шабашные оргии, из
учали предварительно окрещенные, а затем проткнутые 
или расплавленные восковые фигуры (сжигая одну из та
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ких фигур, Филипп VI приговаривал: «Посмотрим, кто 
сильнее — дьявол ли погубит меня или бог спасет»), из
гоняли из истеричных женщин тысячи бесов различных 
иерархий (например, у одной из них за восемь дней было 
исторгнуто 6660 демонов, 107 же — упорно сопротивля
лись). Порою колдуны и колдуньи вполне искренне опи
сывали ночные шабаши с участием дьявола, признава
лись в наведении порчи и подобных злодеяниях и даже 
хвалились своим дьявольским искусством. В этом случае 
у судей не было никаких проблем. Однако сатана , не 
дремал, помогал некоторым своим адептам советами, за
ставлял их все отрицать, иногда делал нечувствительны
ми к обычным пыткам. Тогда судья начинал решительную 
борьбу против лукавого — в дело пускались железные 
клинья, специальные закручивающиеся башмаки, дыба и 
другие устрашающие орудия, что заканчивалось. обычно 
смущением дьявола, признанием обвиняемого и триумфом 
судьи. Об одной такой победе над сатаной писал судья 
начала XVII века Ланкр в своей книге «О непостоянстве 
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 угро
жает; однако великий лгун был разоблачен — рее до 
единой были сожжены, а у последней при сожжении из 
юловы стали вылезать одна за другой черные жабы; на
блюдавший народ набросился на них с палками и кам
нями, но самой большой и самой черной удалось исчез
нуть...

Любопытен тот факт, что демонологический мистицизм 
появляется на изломе «темного» средневековья, в эпоху 
зарождения гуманизма и неуклонно развивается, набирая 
еще большую силу, в XVI и XVII веках. Органичность 
средневекового мировоззрения, заключающаяся в живой 
и личной богосоотнесенности каждой человеческой жизни 
и всего мироздания в целом, постепенно разрушается. Раз
рушение это ведет к тому, что «божественный промысел» 
все более отождествляется с обычным течением вещей, 
с Природой, Судьбой. Самодостаточный Натурализм, одна
ко, не может не нуждаться в своей особой вере. И на пер
вых порах его идолами становятся звезды, движение ко
торых определяет судьбу человека, философский камень 
и драгоценные металлы, успешные поиски которых могут, 
по мысли алхимиков, разрешить все мировые проблемы,
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амулеты и заклинания, магически спасающие в беде и 
поражающие врага. Сами астрологи, алхимики, колдуны 
как бы узурпируют роль бога, а иногда и открыто при
знают себя служителями сатаны. В таком натурализован
ном и одновременно таинственном мире рождаются тем
ные силы бытия; за криком радости независимого возрож- 
денца следует вздох глубокого пессимизма — таков, на
пример, скептицизм Монтеня.

Сил много, таинственное море вселенной безбрежно, 
надо плыть. Но куда? Ответа не было — кругом темно 
и пусто. И вот из этой темноты ускользающего от пони
мания мира, натыкаясь на стопы ученых-философов, инк
визиторов, судьи вытаскивают с всезнанием астролога и 
пеутомимостью алхимика дьявола и его адептов. Церковь, 
исходя из фактов христианского вероучения, всегда пред
полагает возможность вторжения дьявола в человеческие 
дела и предостерегает от его воздействий. Но предосте
регает она и от суеверного отношения к могуществу кол
дунов, от применения каких-либо внешних санкций 
к подозреваемым людям. В самом деле, как выявить сте
пень участия дьявольского агента в душевной жизни 
человека? Кто чувствует себя способным разрешить этот 
вопрос и кем он уполномочен? Судьи, видимо, не задава
ли себе подобных вопросов. Да и зачем задавать их, ког
да можно раскрыть книгу известного французского гума
ниста Жана Бодена «Демономания» и в богатой эрудиции 
и логической стройности автора найти освящение пресле
дованиям колдунов.

Этьен Паскаль ведал другими, налоговыми, делами, но, 
несомненно, коллеги знакомили его с наиболее любопыт
ными процессами. Относясь презрительно к невежеству 
судей, он мог тем не менее в тяжелую минуту невольно 
поддаться атмосфере этих процессов. Тем более что об
виняемые далеко не всегда были абсолютно безвинны или 
просто больны, и нередко колдовство служило ширмой 
для жестоких и ненавистнических поступков. Болезнь и 
смерть часто следовали за угрозами прорицателей. Такая 
воля к злу принимала иногда организованные формы. 
«Этот характерный негативизм некоторых извращенцев, — 
пишет Р. Ленобль, современный исследователь француз
ской науки и культуры XVII века, — ярко обнаруживает
ся в литургии колдунов: они подписываются левой рукой; 
черная месса начинается с левой стороны алтаря, потому 
что католическая месса начинается с правой и т. д.
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Не идет ли здесь речь о богохульстве и обожании Сатаны? 
Маныхейский дуализм, который злому, низкому, абсурд
ному приписывает такую же силу, что и Богу».

4

В 1626 году, когда Блезу не было еще и трех лет, 
скончалась его мать, женщина болезненная и хрупкая. 
Атмосфера в доме на улице Гран-Гра стала более груст
ной и суровой. Тридцативосьмилетний вдовец остался один 
с тремя малолетними детьми, навсегда лишенными ма
теринского тепла, и долго с молчаливой безутешностью 
переживал свое горе. Но время вытравливало горькие сле
зы в его душе, чему в немалой степени способствовали 
новые заботы, связанные с подраставшими детьми. Не по
мышляя о вторичной женитьбе, Этьен Паскаль уделял все 
больше внимания образованию дочерей и сына. Привя
занность отца к детям была столь сильной, что он ни
кому не доверил этого важного дела и сам обучал их 
грамматике, географии и истории. Особенно он привязал
ся к сыну, который с раннего возраста выказывал недю
жинные способности. Как только брат заговорил, вспоми
нает Жильберта, он стал проявлять совершенно необыч
ные для его возраста признаки ума — вопрошал о приро
де вещей, на задаваемые вопросы отвечал коротко, ясно 
и всегда уместно.

Вскоре Этьен Паскаль начал подумывать о переезде 
в Париж. Что тянуло в столицу твердо осевшего в про
винции важного судейского чиновника: утомила ли его
служба или было тягостно пребывать в городе и доме, где 
все напоминало о любимой жене, а может, его тянуло 
к возобновлению когда-то прерванных парижских связей? 
Вероятно, и то, и другое, и третье. Более же всего Этьен 
Паскаль надеялся, что в столице он найдет подходящие 
условия для солидного образования своих детей и прежде 
всего сына Блеза. К тому же в 1631 году в Клермоне 
свирепствовала сильная эпидемия чумы, уносившая в мо
гилу многие жизни, что и ускорило исполнение задуман
ного плана.
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1
Отъезд состоялся осенью 1631 года. От Клермон-Фер

рана до Парижа чуть более четырехсот километров. Ди
лижанс, обычно запряженный шестеркой лошадей, по
крывал путь примерно за неделю. Этьен Паскаль не впер
вые ехал по этой дороге, а для одиннадцатилетней Жиль- 
берты, восьмилетнего Блеза и шестилетней Жаклины все 
было ново и необычно. Поначалу открывались хотя и не 
совсем привычные, но довольно родные картины: вот из-за 
гор появился длинный ряд холмов, усеянных дикими ви
ноградниками, а вслед за ними потянулись опустевшие 
к осени поля; справа показалась мельница с поскрипы-
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вающими на слабом ветру крыльями, слева проплыло мед
ленно жующее стадо коров. Мерное постукивание колес 
и монотонность ландшафтов постепенно усыпляли путе
шественников. Но с каждым днем, чем ближе подъезжали 
к Парижу, тем шире раскрывались от удивления глаза 
детей. Суровое молчание гор и нросторный покой равнин 
сменились непонятно торопливым людом, гамом быстро 
снующих карет, обтянутых пестрыми шелковыми тканя
ми. То справа, то слева появлялись кабачки с вычурными 
зазывающими вывесками, на которых можно было успеть 
рассмотреть изображения королей и денег, сирен и дель
финов, драконов и разных животных. В теплый сезон бо
гатые парижане любили здесь развлекаться — поиграть 
в кегли, шар, выпить местного кисловатого вина.

Но вот из-за поворота неожиданно показались крепост
ные стены, открылась величавая панорама множества 
домов, шпилей церквей и колоколен. Позднее в «Мыслях»; 
своем центральном произведении, обнимающем весь опыт 
его жизни, Блез запишет, стремясь подчеркнуть неполно
ту и удаленность абстрактных понятий от конкретного 
разнообразия жизни: «Город и деревня — издали город
и деревня; но по мере приближения это дома, крыши, де
ревья, листья, трава, муравьи, ножки муравьев, и так 
до бесконечности. Все это укрывается под именем де
ревни».

А что же укрывалось в эту пору под именем Пари
жа — «славы Франции и одного из лучших украшений 
мира», как говорил Монтень?

Подъезжая ближе к крепостным стенам столицы, по
падаешь в зону тошнотворных запахов, исходящих из ка
нав, переполненных свалками и отбросами. Минуя эту 
беспрестанно увеличивающуюся трясину, так не вяжу
щуюся с гербом Парижа, на котором серебряный корабль 
легко плывет по лазурной волне («Качает его, но он не 
тонет» — гласит латинская надпись на гербе), оказы
ваешься возле городских ворот, где в беспорядке толпятся 
повозки торговцев, почтовые кареты, дилижансы. В со
ответствии с королевскими эдиктами привратники долж
ны проверить документы, чиновники — получить город
скую ввозную пошлину, и лишь после этого путь в сто
лицу, прегражденный алебардами и копьями солдат, ста
новится открытым.

«Столица мира»! «Город городов»! Париж! Вот он уже 
здесь, рядом, вокруг. Роскошный и нищий. Остроумный
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и тщеславный. Набожный и развратный. Манящий и от
талкивающий. Разноликий, многоголосый, пестрый, тес
ный. В лабиринтах улочек в центре старого города вы
страиваются совсем почерневшие и увитые плющом мас
сивные здания с высокими башнями, угловатыми бойни
цами и стрельчатыми арками, которые словно вырастают 
из оболочки примостившихся вокруг них покосившихся 
домишек. Узкие улочки (1,5—3 м) из-за высоты крутых 
крыш почти смыкающихся зданий очень темны, и их жи
телям нередко приходится среди бела дня зажигать свечу. 
В довершение всего эти улочки (как, впрочем, и другие, 
что пошире) устланы плотной смесью нечистот, отходов 
из кожевенных мастерских и строительного мусора, орга
нических осадков от живодерен и боен, которые смеши
вались с грязью ручьев.

Но ничто не может остановить оживленного движения. 
С самого утра, поднимая каскады грязи, натыкаясь на 
телят и овец, покорно бредущих к мясным лавкам, ка
тятся к бойким перекресткам повозки, тачки и ручные 
тележки, наполненные разными продуктами, домашней 
утварью, посудой, старьем или рабочими инструментами. 
Толпы служанок, нянек и лакеев мнутся у лавок, навесы 
которых загромождают и без того узкие проходы, и возле 
торговцев, прямо на улице разложивших свои товары и 
с надрывом расхваливающих их: «Мяса, парного мяса!», 
«Рыбы, свежей рыбы!», «Уксусу, хорошего уксусу!», «Виш
ни, спелые вишни!», «Вина, чтобы повеселить душу!». Го
род наполняется торговым шумом, на который наслаи
вается адский грохот тянущихся из портов Сены повозок 
с дровами, утлем, сеном, винными бочками. Мелькают 
выгрузчики и поденщики в больших, надвинутых на уши 
шляпах, носильщики тащат на скрещенных жердях гро
мадные кули, мешки и бочонки. То там, то здесь промчит
ся всадник с лихо закрученными усами, привлекая вни
мание разбежавшихся в стороны служанок, или прогро
хочет, опрокидывая лотки и срывая вывески, многомест
ный дилижанс.

Но своего апогея торговый шум достигает на Сен- 
Жерменской ярмарке. Здесь собирается цвет парижской 
ремесленной аристократии — галантерейщики, скорня
ки, суконщики, золотых дел мастера, бакалейщики. Сте
пенные негоцианты в пышных кафтанах и просторных 
пгганах из темного сукна, в шерстяных чулках с под
вязками, затянутыми красным бантом, раскладывают на
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прилавках кольца, серьги, пелерины, манто, гобелены, 
зеркала.

Крупные коммерсанты съезжаются сюда со всех горо
дов Франции и даже из-за границы: португалец продает 
амбру и тонкий фарфор, турок предлагает персидский 
бальзам и константинопольские духи, провансалец тор
гует апельсинами и лимонами. Чего здесь только не встре
тишь: марсельские халаты и руанские сукна, голландские 
рубашки и генуэзские кружева; фландрские картины и 
алансонские брильянты, миланские сыры и испанские ви
на, маленьких болонских собачек и богато отделанные вее
ра; на каждом шагу наталкиваешься на вафельщиков, пи
рожников и лимонадчиков. В питейных домах, богато 
украшенных зеркалами и люстрами, выпиваются сотни 
бочек глинтвейна и мускатного вина, заглядывают сюда 
и любители понюхать или покурить еще только входящий 
в моду табак. В изобилии процветают на ярмарке игор
ные дома, где подвизаются ловкие мошенники, и лотереи, 
вокруг которых при громких трубных звуках собираются 
жадные до зрелищ толпы народа.

Но еще больше возможностей для любителей бесплат
ных зрелищ предоставляет Новый Мост, выделяющийся 
белизной башен и перил, с бронзовым конем, с которого 
бронзовый Генрих IV созерцает двигающуюся у его ног 
парижскую толпу. Этот мост служит главным путем сооб
щения между берегами Сены. Как и на ярмарке, здесь 
такая бойкая торговля, что рябит в глазах и звенит в 
ушах. Вращается тут и «колесо фортуны», вокруг кото
рого толпятся дезертиры, бежавшие из армии; ремеслен
ники, потерявшие работу; крестьяне, покинувшие свои 
деревни из-за голода; маклеры, ротозеи, сводницы и пуб
личные женщины. Это излюбленное место цирюльников 
и зубодеров, уличных хирургов и аптекарей-шарлатаног, 
продающих всевозможные мази, пластыри, чудесные ле
карства и антикометные средства, спасающие от гибель
ного влияния комет и солнечных затмений. Кого только 
не встретишь на Новом Мосту: жалких и оборванных ни
щих, одетых в купленные у лоскутника лохмотья и при
чудливые шляпы, привезенные из далеких стран; служа
нок в опрятных серых юбках и деревенских чепчиках; 
наглых лакеев, наступающих на ноги; завитых господ, 
художников, всматривающихся в лица прохожих; проку
роры, писцы, нотариусы спешат на службу, студенты — 
в Сорбонну, августинцы, францисканцы, бернардинцы.
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якобиты, кармелиты — в свои монастыри; книгопродавцы 
предлагают только что вышедшие книги, зазывают ме
нялы; крики, споры, драки не может заглушить даже 
звон колоколов ста церквей, призывающих благочестивых 
парижан к молитве.

Чем дальше от центра Парижа, тем реже встречаются 
теснящиеся друг к другу облупившиеся дома с фасадом 
в одно окно, кривые переулки, примыкающие к полураз- 
валившейся арке какого-нибудь старинного жилья. По
степенно замедляя свой неровный бег, улицы становятся 
чище, шире, тише и элегантнее. На них можно встретить 
внушительные особняки с собственными дворами, подъ
ездами, а иногда и садом. Вот, например, особняк зна
менитой маркизы де Рамбуйе, построенный по ее соб
ственному проекту на улице св. Фомы, в «Голубой ком
нате» которого собирается самое изысканное общество 
Франции. А чуть дальше — королевская резиденция Лувр 
и Тюильрийский сад, разбитый на участки в виде «узо
ров». Здесь помещаются псарня и зверинец Людови
ка XIII — большого любителя охоты. Неподалеку от Лув
ра строится дворец кардинала Ришелье, задуманный как 
величественный памятник, призванный прославлять все
сильного правителя Франции. Сквозь леса уже можно ви
деть главный фасад, который выходит на улицу Сент- 
Оноре и представляет собой длинный ряд аркад, укра
шенных корабельными кормами и якорями. Они должны 
напоминать о звании главнокомандующего флота, кото
рым облечен славолюбивый кардинал, присваивающий се
бе многочисленные титулы.

Двигаясь от Лувра к западной части города, 
незнакомый с парижскими улицами новичок наталкивает
ся на Шатле — большое мрачное здание с высокими сте
нами, незатейливыми башнями и узкими сводами, 
когда-то служившее главной опорой парижской крепо
сти, сейчас же это учреждение городской полиции ж 
суда, под липкими от сырости и пахнущими боло
том сводами которого шныряют взад и вперед судейские 
чиновники.

Днем здесь можно встретить купеческого старшину, 
спешащего к расположенной чуть далее городской рату
ше. На нем ярко-красное платье с поясом, пуговицами 
и шнурками и маленькая шапочка (тока), наполовину 
красная, наполовину коричневая. Он спешит, чтобы в со
провождении других представителей парижского муни
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ципалитета (эшевенов * в двухцветных бархатных ман
тиях и колпаках с золотым шнурком, советников в ман
тиях из черного сатина, приставов в двухцветных ман
тиях, на которых вышит серебряный корабль) отправить
ся на улицу Сен-Дени приветствовать коронованную осо
бу, куда вслед за этой процессией потянутся старшины 
ремесленных цехов в таком же пестром одеянии, чтобы 
достойным образом представить свою корпорацию и выра
зить преданность и почтение к короне. На Сен-Дени, эту 
наиболее почетную улицу Парижа, по которой проезжают 
государи и высокопоставленные иностранные гости, высо
кородные новобрачные и военные триумфаторы, спешит 
и простой народ. Ведь по такому торжественному случаю 
здесь устраиваются подмостки и декорации для представ
ления аллегорий и мистерий, балаганы для борцов и 
жонглеров и, конечно же, выставляются бочки с бесплат
ным вином: пей, народ, веселись, но не забудь и про
славить его величество.

Его величество, однако, не спешит. Поэтому новичку 
можно отправиться на Королевскую площадь, которая 
вместе с прилегающими к ней улицами составляет самую 
красивую часть Парижа, резко отличающуюся от шатких 
строений старых кварталов и вызывающую восхищение 
всех иностранцев. И пусть его не смущает расположен
ное рядом с ней массивное и грозное здание с боиницами 
и пушками, обращенными в сторону города (это Бастилия, 
куда может угодить всякий, кто неугоден Ришелье). Ко
ролевская площадь, классически правильная и изящная, 
с вытянутой аллеей из грабов, выделяющихся своей зе
ленью в квадратном пространстве, с клумбами посередине 
и многочисленными павильонами вокруг, скрадывает 
грозный вид Бастилии. Рядом с площадью образовался 
аристократический квартал, в котором выстроились боль
шие и светлые особняки из красного кирпича с белым ка
менным бордюром и темно-голубыми черепичными крыша
ми, с высокими окнами и просторными крытыми входами, 
принадлежащие знатным дворянам и крупным буржуа.

Время близится к вечеру, и нет-нет да и выпорхнет 
из такого крытого подъезда какой-нибудь щеголь, чтобы 
прогуляться по Королевской площади и встретиться со 
своей возлюбленной. Щеголь идет здесь грациозно, ши
роко расставляя и вскидывая на ходу ноги, словно выде

* Члены городской управы (франц.).
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лывая танцевальные па, понуждаемый к тому низкими 
раструбами сапог с высокими каблуками и шпорами. 
Он очень наряден: голубые шелковые чулки закрывают 
ногу до колена, а под коленом, по низу свободных прямых 
штанов, можно увидеть металлические наконечники на 
множестве лент, сделанные исключительно для украше
ния; на левом боку специальным поясом с драгоценными 
камнями и золотой бахромой поддерживается шпага. Так 
же изящно отделан яркий камзол с высокой талией и 
широкими рукавами, через продольные разрезы которых 
видна белая рубашка из тончайшего полотна. На большой 
отложной воротник с кружевами спускаются длинные, за
витые внизу волосы (возможно, это парик), а один локон 
среди пышных кудрей перевязан бантом. На кудрях этих 
покоится мягкая широкополая шляпа, украшенная страу
совыми перьями. Борода у щеголя сбрита, и только по
средине подбородка едва приметен остроконечный кустик 
волос, над которым возвышаются торчащие кверху тон
кие усы. Через руку перекинут бархатный плащ, чрез
вычайно любимый франтом, ибо в нем можно принять 
множество картинных поз. Особую же примечательность 
его наряда составляет бант на плече, украшенный золо
том и драгоценными камнями. Это залог любви, получен
ный от дамы его сердца.

В Париже юному Блезу не раз приходилось встречать 
таких франтов, и позднее он запишет в «Мыслях»: «Быть 
щеголем не слишком пустое дело, ибо это значит пока
зать, что очень много людей работают на тебя, это зна
чит показать на своих волосах, что у тебя есть слуга, 
парфюмер и т. д., на своих брыжах, лентах, позументах, 
что ты пользуешься услугами многих, А это не простая 
уж внешность, это не просто необходимые принадлежно
сти одежды: это значит, что ты имеешь в своем распоря
жении много рук. Чем больше рук в твоем распоряже
нии, тем ты сильнее. Быть щеголем — значит показывать 
свою силу».

Эта внешняя, бессодержательная и одновременно не
одолимая сила словно заворожила франта, и в ожидании 
своей дамы он с завистью и восхищением разглядывает 
тех, у кого такой силы больше. Но вот появилась его да
ма — в бархатном платье с крупными узорами. К ее кор
сажу прикреплены ленты и цепочки с крайне необходи
мыми предметами: зеркалом, веером, часами и пр. Иску
шенный глаз непременно заметит и залоги любви, полу
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ченные от возлюбленного. Скорее всего это розетка из 
лент и жемчуга на груди у сердца или на шее, можно 
ее увидеть и на талии или на голове. Пускаясь в любов
ное приключение, дама предусмотрительно прикрыла бе
лое личико маской из черного бархата (в эти годы еще 
находят нужным скрывать свои похождения), кокетливо 
усыпала его мушками.

Даме и ее возлюбленному в наступающих сумерках 
опасно слишком удаляться от Королевской площади, ведь 
они не запаслись фонарем и наверняка угодят в лужи. 
Но это еще полбеды. В ночном мраке никто не может 
поручиться за свои пожитки, драгоценности и даже за 
свою жизнь. Вы можете попасть в кружок ночных гуляк, 
которые сорвут с вас плащ, или в руки отрезывателей 
кошельков, которые стоят вдоль стен домов и ловко сбри
вают кошельки, носимые мужчинами и женщинами у поя
са. Сопротивление бесполезно, в противном случае на сле
дующее утро в какой-нибудь сточной яме полиция обна
ружит очередной труп. Поэтому так спешат с наступле
нием сумерек в свои жилища одинокие пешеходы, реже 
встречаются кареты. Лишь иногда прогрохочет в мрачной 
тишине экипаж, окруженный лакеями с факелам^, кото
рый возвращает своего усталого хозяина с бала или из 
театра... Уже давно почивают в постелях почтенные бур
жуа; слабо мигают качающиеся фонари у церквей и от
брасывают при каждом размахе причудливые тени; не 
обнаружив ничего подозрительного, проходят патрульные 
с фонарями...

Но вот пробиваются из-за высоких крыш первые лучи 
солнца, просыпаются в своих жалких конурах нищие и 
бродяги, одеваются мелкие торговцы и разносчики. На 
улице появляется водоноска, звук ее тяжелых деревянных 
башмаков гулко отдается на соседних улочках. Можно 
уже увидеть и крестьян в коричневых куртках и кирпич
но-красных штанах из полотна собственного изготовления, 
в полотняных гетрах и башмаках из грубой кожи: они 
пришли в столицу продавать свой немудреный товар. 
А через некоторое время потянулась вдоль улиц шумная 
толпа ремесленников и приказчиков, направляющихся к 
мастерским, стройкам и лавкам. Раздается звон церков
ных колоколов.

Многие парижане не стремятся к оседлой жизни и не 
имеют собственных домов, а кочуют из квартала в квар
тал, снимая жилье на определенный контрактом срок.
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Этьен Паскаль также не стал обзаводиться недвижимой 
собственностью и дважды в течение нескольких лет пере
бежал с места на место. Приехав в Париж, он поселился 
на улице Тисерандери, вблизи аристократического квар
тала Маре, в 1634 году перебрался на улицу Нев-Сент- 
Ламбер, а в следующем году снял дом на улице Бризе- 
миш. Самой дорогой была квартира на улице Нев-Сент- 
Ламбер, расположенная напротив особняка Конце 
[(600 ливров в год). На улице Бриземипг платили 295 лив
ров в  ГОД.

Управлять домашними делами Этьену Паскалю помо
гала служанка Луиза Дельфо, ставшая членом семьи, а 
рассудительная, спокойная и ласковая Жильберта заме
няла брату и сестре мать: водила их гулять, урезонивала 
в  играх и шалостях, следила за выполнением уроков. 
Освободившись от служебных обязанностей и наладив до- 
иашный быт, отец стал посвящать почти все свое время 
обучению детей, и труды его вскоре дали плоды: сын 
Блез быстро, почти молниеносно, продвигался в трудных 
и сложных науках.

2

В эпоху Паскаля дети получали образование либо с 
помощью домашних учителей, либо в коллежах и мона
стырских школах. Особой репутацией пользовались кол
лежи, находившиеся под руководством иезуитского орде
на. В них обучались многие прославленные люди Фран
ции: например, в XVII веке — Боссюэ, Декарт, Корнель, 
Мольер, в XVIII — Монтескье, Вольтер. В иезуитских 
коллегиумах обучались экстерны и интерны, которые на
бирались из богатых и знатных семей (обучение простого 
народа и вообще начальное образование принципиально 
не входило в планы ордена, что резко отличало его кол
лежи от протестантских школ). Чтобы сделать интернаты 
более привлекательными, иезуиты придумывали различ
ные развлечения, пригодные для того, чтобы подготовить 
молодых людей к свету и дать им хорошие манеры. Ма
неры часто бывают лучшей рекомендацией, и наставники 
стремились отучить некоторых своих учеников от слиш
ком простонародных привычек и оборотов речи, привить 
им внешний лоск, умение пользоваться носовым плат
ком, салфеткой и т. п. Школьные здания в таких колле
гиумах были большими и светлыми, в дортуарах и рекреа
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ционных залах царил идеальный порядок. Большое место 
отводилось физическому воспитанию — упражнениям в 
г-ерховой езде, плаванию, фехтованию. В иезуитских учеб
ных заведениях обычно существовали низший и высший 
курсы. Низший курс состоял из пяти классов; три нервых 
назывались классами грамматики, за ними шли два клас
са риторики. Программой низшего курса-было предусмот
рено изучение чтения и письма, катехизиса, начатков гре
ческого языка и особенно латыни. Латынь осваивалась 
настолько досконально, что выпускник коллежа мог изъ
ясняться на ней не хуже, чем на своем родном языке 
(даже на переменах ученикам вменялось говорить на 
латинском языке, в противном случае они получали нака
зания) .

В высших классах основой занятий служила филосо
фия Аристотеля. В течение первого года трехгодичного 
курса философии изучались логические труды и «Этика» 
Аристотеля. Второй год был посвящен географии, мате
матике и физике. По курсу физики читали «Физику» Ари
стотеля, его книги «О небе и мире», «О происхождении 
и уничтожении». Трехгодичный курс заканчивался овла
дением аристотелевской метафизикой. Полный цикл за
нятий завершался четырьмя годами, посвященными тео
логии. В процессе всего обучения религиозному воспи
танию было отведено самое видное место. В учебном 
плане конгрегации иезуитов говорится, 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 пред
почитали внутренним преобразованиям. Так, например, 
основным стимулирующим средством обучения было со
ревнование, победители диспутов отмечались внешними 
знаками отличия — торжественным распределением при
зов, лентами, медалями и т. д. «Пусть, — говорится в од
ном из учебных наставлений иезуитов, — ученик не от
вечает своего урока в одиночку, пусть у него будет со
перник, готовый его критиковать, торопить, опровергать, 
наслаждаться его поражением... Устраивайте состязания, 
выбирайте борцов, назначайте судей... Лавры, приобретен
ные в качестве награды за труд, можно выставить напо
каз в каком-нибудь видном месте...» Отличившиеся в дис
путах и достойном поведении сидели на почетных ме
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стах, им присваивались особые школьные звания (цензо
ров, преторов, декурионов) или имена греческих и рим
ских героев; отстающие же ученики располагались на 
позорной скамье («адской лестнице»), получали различ
ные прозвища («дурацкий колпак», «ослиные уши» 
и т. д.). Это поощрение неравенства и разделенности в 
школьной среде, закрепляемых внешним успехом или по
ражением, усугублялось еще и тем, что отцы-иезуиты 
иногда использовали учеников для шпионства: случалось 
даже, что они обещали мальчику простить его проступок, 
если он поймает своего товарища на аналогичном прома
хе. Подобная практика развивала зависть и гордыню, че
столюбие и эгоистические мотивы действий.

Немудрено, что у многих воспитанников иезуитских 
коллежей религиозное благочестие и ревностность отсту
пали на задний план перед чисто мирскими или интел
лектуальными запросами. К их числу относится и Декарт, 
обучавшийся в знаменитой иезуитской коллегии Ля Флеш. 
После десятилетнего пребывания в ней Декарт не стал 
ни священнослужителем, ни монахом. И даже более того: 
знания, полученные им в Ля Флеш, не удовлетворили 
его, ибо они представлялись ему неупорядоченным зда
нием, построенным несколькими архитекторами, казались 
разноречивыми книжными мнениями, основанными на 
зыбком фундаменте непостоянных человеческих чувств, 
суждениями, принятыми лишь на веру. Единственным 
предметом, за который особенно уцепился Декарт, была 
математика. И после выхода из коллегии он стремится 
строить свою жизнь и науку на «пустом» месте с по
мощью только одного архитектора и наставника — мате
матического разума — и выработанных этим разумом 
правил и средств.

Видимо, идеи, захватившие Декарта, носились в воз
духе века, и подобным «архитектором» (так сказать, во
плотившимся математическим разумом) стал для Блеза 
его отец. Этьен Паскаль не отправил мальчика в коллеж, 
не нанимал для него домашних учителей, а сам был един
ственным учителем и воспитателем сына. .Он учил Блеза 
внимательно наблюдать за окружающими явлениями, 
размышлять над ними, отдавать себе ясный и полный 
отчет во всех действиях и поступках. Этьен Паскаль зара
нее составил и тщательно обдумал план обучения сына. 
При этом он придерживался того правила, что трудность 
изучаемого предмета не должна превышать' умственных
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сил ребенка и должна соответствовать его возрасту. По
этому отец решил не учить сына латинскому и грече
скому прежде двенадцати лет (в иезуитских коллежах 
они начинали изучаться гораздо раньше), а математике, 
как одному из основных предметов плана, раньше пят
надцати или шестнадцати лет. Зато с восьми лет он стал 
давать Блезу общие понятия о различных языках, объ
ясняя, как они складываются, передаются из одной стра
ны в другую и подчиняются грамматическим правилам. 
Затем он показывал, как с помощью правил можно из
учать иностранные языки. Давая основания всеобщей 
грамматики, отец учил Блеза мыслить сугубо рационально 
и теоретически, искать общие законы и принципы всех 
вещей и лишь затем вступать с ними в непосредственный 
контакт, переходить к отдельным частным вопросам. Та
ким образом, вспоминает Жильберта, когда брат начинал 
впоследствии изучать языки, он знал, для чего это делает, 
и занимался теми вопросами, которым следовало уделять 
больше внимания.

Ознакомив сына с началами языковедения, Этьен Па
скаль стал беседовать с ним о порохе и других интерес
ных 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 
удовлетворение любознательному мальчику. Но, когда 
отец не мог привести достаточного основания для объяс
нения тех или иных вещей или его доводы были слиш
ком смутными, маленький Блез огорчался. В этом случае 
он надолго задумывался и не успокаивался до тех пор, 
пока сам не находил удовлетворительного ответа на зани
мавшие его вопросы. Жильберта отмечает, что, обладая 
ясным и проницательным умом, брат с раннего детства 
искал только очевидных истин и не принимал чисто сло
весных объяснений.

Однажды за столом кто-то из гостей нечаянно задел 
ножом фаянсовую тарелку. Раздался продолжительный 
звук, но, как только к тарелке прикоснулись, он тотчас 
же исчез. Блез долго размышлял над причиной возникно
вения и угасания звука, стучал по различным предметам, 
сравнивал полученные наблюдения. На основе этих на
блюдений и выводов из них одиннадцатилетний мальчик 
написал небольшой трактат о звуках^ (несохранившийся), 
который был признан сведущими в науках людьми «уди
вительным и весьма разумным».
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А через год неожиданно и ярко проявилось его мате
матическое дарование. Отец Блеза, как известно, был уче
ным человеком и большим знатоком математики (Этьен 
Паскаль был включен в комиссию, утвержденную Ри
шелье для рассмотрения вопросов, касающихся опреде
ления долготы; вместе с известными математиками Фер
ма и Робервалем участвовал в ученом диспуте по пробле
мам геостатики; кроме того, он занимался исследованием 
кривых линий, и в истории математики его имя связано 
с открытой им алгебраической кривой четвертого поряд
ка, названной «улиткой Паскаля»), и в его доме часто 
обсуждались актуальные вопросы этой науки. Мальчик с 
любопытством вслушивался в беседы гостей и просил 
отца обучить его математике. Но тот, следуя своему пла
ну и методу, отмалчивался и старался вести ученые разго
воры в отсутствие сына. К тому же Этьен Паскаль счи
тал, что математика является той наукой, которая запол
няет все способности ума и наиболее полно удовлетворяет 
человеческий разум, и поэтому занятия ею могли, 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 Паска
ля. Блез, видя упорство отца, все-таки не мог укротить 
свою жадную любознательность и не переставал засыпать 
его разными вопросами. Однажды, верный рано пробу
дившемуся в нем и укрепленному воспитанием принципу 
искать основания всех вещей, он спросил у отца, что это 
за наука геометрия и чем она занимается. Отец, уступив 
на этот раз, объяснил ему, что геометрия занимается по
строением правильных фигур и определением пропорций 
между ними, однако запретил сыну упоминать о мате
матике и даже думать о ней, закрыв на замок все мате
матические книги. Но приказ отца не мог погасить внут
реннего огня любознательности; Блез уходил в свою ком
нату, где, забыв обычные детские игры, чертил повсюду 
угольком окружности, равносторонние треугольники и 
другие правильные фигуры. Он стремился определить 
пропорции между элементами этих фигур и между сами
ми фигурами, придумывая для этого собственные аксио
мы. Так как отец скрывал от него геометрические тер
мины и правила, то Блез называл окружность «колеч
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ком», а линию «палочкой». С помощью этих «колечек» и 
«палочек» он строил последовательные доказательства и 
й|юдвинулся, по словам Жильберты, в своих исследова
ниях 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 однаж
ды Этьен Паскаль. Однако Блез был столь сильно увлечен 
«колечками» и «палочками», что долгое время не заме
чал прихода отца. Когда их взгляды наконец 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. Когда 
Этьен Паскаль спросил мальчика, чем тот занимается, 
и услышал в ответ своеобразно сформулированное опре
деление 32-й теоремы Евклида, его волнению не было 
границ. Блез же, пользуясь «колечками» и «палочками», 
стал «отступать назад» в доказательствах и вернулся к 
первоначальным аксиомам.

Отец был так потрясен мощью совсем не детских спо
собностей своего сына, что на несколько мгновений по
терял дар речи, а когда пришел в себя, отправился, не 
сказав ни слова, к своему близкому другу Ле Пайеру, ко
торый был ученым человеком и хорошо разбирался в ма
тематике. Придя к Ле Пайеру, Этьен Паскаль оставался 
некоторое время безмолвным, и в глазах его появились 
слезы. Ле Пайер, видя такое волнение, попросил открыть 
причину случившегося несчастья. 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 сделал!»

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 ранее составленный план обучения. Так был 
открыт Блезу доступ к математическим книгам, и во вре
мя отдыха от других занятий он знакомился с «Нача
лами геометрии» Евклида, которые одолел очень быстро 
и без посторонней помощи, к тому же дополняя и разви
вая некоторые положения. Любознательный отрок не 
остановился на Евклиде и под руководством чОтца, хорошо 
знавшего греческую геометрию, стал систематически из
учать труды Архимеда, Аполлония и Паппа. Затем пере
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шли к Дезаргу. Продвижение вперед было, столь молние
носным, что ученик вскоре превзошел своего учители. 
«Не я его — он меня учит», — не без гордости говорил 
Этьен Паскаль и наряду с математикой продолжал об
учать сына латинскому, греческому и итальянскому язы
кам, знакомил его с логикой, физикой и частично с фи
лософией (история, литература, большая часть филосо
фии, 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 «Рас
суждение о любовной страсти», который традиционно 
приписывается Блезу Паскалю, сказано, что поистине 
зрелым и взрослым человек становится после двадцати 
лет, когда набирает силу активная деятельность разума и 
мысли. Для Блеза этот срок был укорочен вдвое, если не 
больше. Можно даже сказать, что в детстве у него не 
было детства. Любознательный и проницательный ребе
нок хочет постичь основания всех вещей; только знание 
через строгие, четко зримые причины способно обрадовать 
его. Не противоположно ли подобное состояние сознания 
подлинному детству, в котором бесконечные «почему» 
удовлетворяются скорее «фантастическим», нежели «на
учным», ответом? Ведь миры действительный и вообра
жаемый слиты у ребенка в единое и нерасчленепное це
лое. С точки зрения нормального взрослого сознания 
жизнь ребенка имеет подобие некоего сказочного миража. 
Детское восприятие характеризуется своими собственны
ми законами. Ребенок не способен к самонаблюдению. 
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. Созна
ние как обосабливающая и выделительная функция, де
лящая целое бытие на части, классифицирующее и иерар- 
хизирующее их, сознание, зарождающееся как отделение 
от общеприродного мира и потеря живых связей с ним, 
как господство над этим миром, еще не подчинило своей 
силе простых и наивных действий ребенка.

В нем словно бы еще жива память гнездового тепла 
материнской утробы, связующая его с животной и рас
тительной жизнью, и мать для него, безусловно, цент
ральная фигура.

Отсутствие в детские годы Блеза материнской мягко-
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еги и тепла, исподволь формирующих внутреннюю гармо
нию психики, усугублялось чрезмерно мужским, интел
лектуальным направлением обучения, предложенного от
цом. Успехи целенаправленной деятельности Этьена Па
скаля, показавшего себя умелым педагогическим дириже
ром, были налицо и даже превзошли все его ожидания. 
Однако преимущественная ориентация на «чистое» мыш
ление имела и существенный недостаток: такой метод 
подспудно формирует чрезмерное доверие к собственному 
уму и изобретательству, гордость и тщеславие, известное 
презрение к другим, потому что именно в порядке знания 
(и еще социального положения) более всего замечаются 
и подчеркиваются различия между людьми, «моя» и 
«твоя» особность. Эта разностность постоянно корректи
руется живым течением самой жизни, а также нравствен
ным воспитанием, утверждающим ничтожность подобных 
различий перед лицом глубинного сходства общей судь
бы и предназначения. Воспитываемый и обучаемый толь
ко отцом, Блез был лишен одновременно влияния школь
ного окружения, которое, несмотря на очевидные недо
статки, обладает тем достоинством, что формирующаяся 
личность знакомится и «перемешивается» с иными суще
ствованиями и новыми точками зрения, становится во 
всех смыслах менее догматичной и обособленной и пол
нее вбирает в себя «пестроту» жизни в ее неисчислимых 
и многообразных проявлениях.

Что же касается нравственного воспитания, то нельзя 
сказать, чтобы Этьен Паскаль совсем пренебрегал им, од
нако оно отодвигалось на дальний план. В отличие от 
покойной матери отец Блеза не был столь набожен и рев
ностно благочестив, но он был искренне верующим чело
веком и прививал своим детям если не любовь, то почти
тельное отношение к догматам и обрядам религии. 
В нрактической жизни Этьен Паскаль находил возмож
ным соединять дух светский с духом благочестия, заботы 
о собственном благосостоянии с выполнением евангель
ских заповедей. Он также был убежден, что вера не мо
жет быть предметом размышления и подчинения разуму, 
но, в свою очередь, не может привлекаться и к исследова
нию природных явлений. Такая позиция вела к установ
лению непроницаемых перегородок между повседневной 
жизнью и богословскими истинами, в чисто же фило
софском плане она приводила к деизму. Позиция эта весь
ма противоречиво отзовется в дальнейшей жизни Блеза...
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Увлеченный педагогической деятельностью, Этьен Па
скаль находил тем не менее время для расширения круга 
парижских знакомств. В 1634 году он продает свою долж
ность и дом в Клермон-Ферране брату Блезу, деньги с 
помощью ряда финансовых операций обращает в ренту 
и живет в это время с семьей в аристократическом квар
тале Парижа. Вместе с детьми он часто бывает у своих 
соседей — государственного советника и управляющего 
финансами господина де Моранжиса, посещает родствен
ницу кардинала Ришелье, будущую герцогиню д’Эгийон, 
жившую в Малом Люксембурге. Знакомится также с близ
ким к Ришелье знаменитым актером Мондори, основате
лем театра Маре, но чаще всего бывает в салоне госпожи 
Сенто — сестры прециозного поэта Далибре, которая из
вестна в Париже своей любовной связью с прославлен
ным на всю Францию светским остроумцем Вуатюром. 
Дети Этьена Паскаля постепенно привыкают к новому 
светскому окружению и все чаще вслушиваются в беседы 
взрослых.

У госпожи Сенто обсуждаются последние литератур
ные и светские новости. На устах гостей мелькает имя 
молодого драматурга Пьера Корнеля, первые комедии ко
торого снискали аплодисменты всего Парижа. После окон
чания иезуитского коллежа в Руане будущий автор зна
менитых трагедий французского классицизма («Сида», 
«Горация», «Цинны», «Полиевкта») приступил к адво
катской практике. Но судейская служба была явно ему 
не по душе, и вскоре он совсем забросил это занятие. 
Корнеля неудержимо влекло к перу, а тут еще и счастли
вый случай представился: в 1628 году в Руане гастро
лировал Мондори с театром Маре, и двадцатидвухлетний 
автор,, восхищенный игрой прославленного артиста, осме
лился показать ему сво# первый опыт — комедию «Ме- 
лита», в которой рассказывал о забавном событии из соб
ственной жизни: друг познакомил его со своей возлюб
ленной, и та предпочла юного Корнеля прежнему воз
дыхателю. Мондори оценил пьесу, и в следующем году 
она была поставлена в Париже с большим успехом, не
смотря на вычурные галантные диалоги, выражавшие 
истонченные чувства влюбленных.

За «Мелитой» последовали комедии «Вдова», «Гале
рея суда», «Королевская площадь», написанные в том же
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духе и имевшие такой же успех у парижского зрителя. 
Корнель входит в моду, и в хвалебных стихах предисло
вия к «Вдове» известный литератор Жорж Скюдери при
глашает звезды удалиться, так как взошло солнце. 
В 1633 году Корнель представлен первому министру. Ри
шелье считал себя не только искушенным политическим 
стратегом, но и большим теоретиком и практиком теат
рального искусства. Он пытается и сам пописывать тра
гедии и приглашает Корнеля в качестве одного из соав
торов. Как-то уяшвется талантливый драматург с кичли
вым театралом? Этот вопрос занимает умы литераторов, 
собирающихся у госпожи Сенто, равно как и другой, свя
занный с новой инициативой первого министра.

Приближенный к Ришелье аббат и поэт Буарооер од
нажды сообщил кардиналу, что каждую неделю группа 
писателей (Годо, Гомбо, Шаплен и др.) тайком собирает
ся на квартире богатого буржуа и любителя изящной сло
весности Конрара и обсуждает лингвистические и лите
ратурные вопросы. При этом сообщении усы его высоко
преосвященства стали щетиниться, брови хмуриться.^ он 
не любит никаких сборищ, где порою за благопристойной 
видимостью скрываются коварные замыслы. Буаробер 
пытается разубедить предвзято настроенного кардинала, а 
у того уже созревает свой план — создать на основе этой 
группы особое учреждение, строго подчиненное государ
ству. Так в 1634 году возникает Французская Академия. 
Ришелье хорошо понимает роль идей в ориентации обще
ственной и государственной жизни и стремится по мере 
возможности руководить образовательным процессом. 
«Хотя образованность, — пишет он, — совершенно необ
ходима в любом государстве, она, несомненно, не должна 
сообщаться всем без разбора. Как тело, имеющее глаза 
на всех своих частях, было бы чудовищно, так и государ
ство, если бы все подданные были учеными... Вот из ка
кого соображения политики хотят, чтобы в упорядочен
ном государстве было больше мастеров механических 
профессий, чем мастеров либеральных профессий, насаж
дающих образование». Именно с целью направлять дей
ствия «мастеров либеральных профессий» и создается 
Академия, за работой которой неустанно следят ее попе
читель канцлер Сегье и сам кардинал. Пытается карди
нал подчинить государству и язык: академики должны
составить единый словарь французского языка и затем 
тщательно наблюдать за его чистотой и правильностью.
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Он очень доволен и благодарит академиков всякий раз, 
когда те присылают ему решение какого-либо трудного 
вопроса. Академики, в свою очередь, признательны Ри
шелье ва благотворительность по отношению к музам и 
стараются не огорчать и быть послушными его воле. Один 
из современников, символизируя их отношения, помещает 
на титульном листе своей книги большое солнце, в цент
ре которого изображен Ришелье, от солнца отходят сорок 
лучей, на конце которых написаны имена академиков; 
каждый из них получает особый луч по мере своих за
слуг, а самый большой и прямой луч достается канцлеру 
Сегье.

В светском обществе оживленно обсуждаются эти 
взаимоотношения, а некоторые смелые остроумцы назы
вают Академию, восхваляющую Ришелье, «Псафоновым 
птичником» (Псафон — мифический персонаж; желая, 
чтобы его признали богом, он завел большое количество 
птиц, которых научил говорить: «Псафон — бог»). Кар
динал весьма чуток к лести, и во вступлении к одной 
книге, ему посвященной, он с недовольством вычеркива
ет адресованное ему слово «герой» и ставит «полубог», а 
под своим портретом позволяет даже написать по-латыни: 
«Он дает движение вселенной».

Обсуждаются у госпожи Сенто и последние газетные 
новости. Первая французская газета появилась в Париже 
в год приезда Паскалей в столицу. Отдаленным прообра
зом этой газеты были сводки новостей и официальных со
общений, которые вывешивались в общественных местах 
античных и восточных городов. В XVI и XVII веках в 
европейских городах, особенно во французских, стали рас
пространяться рукописные новости (nouvelles a la main), 
в которых сообщалось о событиях городской и придвор
ной жизни, слухах, происшествиях и т. п. В Париже, 
например, образовывались целые артели «нувеллистов» 
(от французского слова nouvelle — новость), собиравшие
ся в наиболее оживленных местах (на Королевской пло
щади, возле Нового Моста и ярмарки, в кабачках и т. д.). 
Они обсуждали последние политические и военные собы
тия, скрытые от всех (а им известные) намерения тех 
или иных государственных деятелей, секреты их интим
ной жизни; узнавали и распространяли скандальные про
исшествия в различных сферах, накапливали и записы
вали анекдоты, пересуды и т. д. Эта страсть к новостям 
(зачастую пикантным и неожиданным), имевшая пона
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чалу стихийный характер, вскоре стала принимать орга
низованные формы. Некоторые «нувеллисты» превраща
лись в профессиональных охотников за новостями и со
стояли, подобно кучеру или парикмахеру, в штате какого- 
нибудь значительного лица.

Но вот в Париже объявился некий Теофраст Ренодо 
и погубил, по словам одного современника, всех этих ма
стеров рукописных новостей. Отец французской журна
листики Теофраст Ренодо был человеком предприимчи
вым и, так сказать, впередсмотрящим. Изучив медицину, 
он осел в Париже, где и получил звание королевского 
лекаря. Химия представлялась ему неоспоримым источ
ником прогресса, и, несмотря на громкие запреты бого
словского факультета Сорбонны, он упорно вводил в ме
дицину химические лекарства, распространяя их бесплат
но среди бедных больных.

Но медицина не могла удовлетворить его широких за
просов, и он стал изобретать разные полезные обществу 
заведения — ломбард, адресный стол, бюро по найму слу
жащих, ссылаясь при этом на «авторитет Аристотеля и 
господина Монтеня». Последнее заведение, служившее 
посредником между наемниками и нанимателями, должно 
было также доставлять всевозможные торговые и прочие 
сведения. Так контора по найму сделалась своеобразным 
центром обширной корреспонденции и свежих новостей. 
Смекалистый Ренодо скоро понял, что эти новости — 
неплохой товар, и задумал регулярно печатать все дохо
дившие до него известия. Так появилась первая фран
цузская газета, издававшаяся раз в неделю и состоявшая 
вначале из четырех страниц длиной в 21,5 сантиметра и 
шириной 15 сантиметров, отпечатанных очень сжатым 
шрифтом, без разделения на столбцы и без всяких про
белов. Она так и называлась «Газета» (считается, что 
это слово происходит от наименования итальянской мо
неты — gazetta , по цене которой продавались рукопис
ные новости в тогдашней Венеции, однако некоторые 
острословы производили его от имени болтливой птицы 
сороки — gazza) и распространялась специальными 
разносчиками. Некоторые бедняки скупали номера и 
перепродавали их любителям новостей по более высокой 
цене.

Одна из гравюр представляет Газету восседающей на 
судейском пьедестале в платье, сплошь усеянном языка
ми и ушами. Рядом с Газетой находится Истина, а вдали
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от нее сверкает глазами, полными ненависти, Ложь, 
маска которой сорвана. У подножия пьедестала справа 
от Газеты расположился секретарь суда — Теофраст Ре- 
нодо, а слева — семь представителей разных наций, сре
ди которых можно различить индуса в перьях, поднося
щего письма и новости Газете и восхваляющего ее. 
На заднем плане гравюры показываются разносчик с 
корзиной газет и какие-то лица, стремящиеся подкупить 
Ренодо, но тот гордо отворачивается от них.

Ришелье фактически санкционировал издание «Газе
ты» и, сознавая могущественное влияние прессы на обще
ственное мнение, посылает Ренодо правительственные 
сообщения и целые статьи обо всем, что он хочет довести 
до всеобщего сведения. Когда издателю что-то не нра
вится в сообщениях правителя, кардинал может написать 
ему следующее: «Газета» исполнит свой долг, или Рено
до будет лишен той пенсии, которой он пользовался до 
сих пор». После одного из подобных посланий Ренодо 
безропотно смиряется, а в ответ на послушание получает 
от имени короля пожизненную привилегию, передавае
мую и его детям, издавать и продавать всегда и повсюду 
«газеты, новости и рассказы обо всем, что происходило 
и происходит как внутри, так и за пределами королев
ства, публичные выступления, прейскуранты товаров и 
другие печатные материалы...».

Первый номер начинался известиями из Константино
поля, в которых говорилось об осаде персидским царем 
города Дилля, а затем переходил к сообщениям из евро
пейских стран. В этом номере и в четырех следующих не 
было ни строчки о Франции (здесь нужна особая осто
рожность). И лишь в шестом номере появляются сведе
ния о Франции. Под рубрикой Сен-Жерменского предме
стья и Парижа в них сообщается о наступившей засухе, о 
свойствах минеральных источников Форжа, которыми 
пользуются сам король и вееь двор, о лихорадках, сви
репствующих в Париже, и о смертных случаях, причи
ненных ими влиятельным гражданам столицы, о печа
тании Библии в девяти томах и на восьми языках.

Мужчины, собирающиеся в доме госпожи Сенто, об
мениваются мнениями об ухудшении отношений фран
цузского государства с испанским, обсуждают напечатан
ный в «Газете» полный текст приговора, вынесенного Га
лилею инквизицией, с недоверием относятся к сообще
нию о том, что Людовик XIII убил на охоте пять волков
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и готовится к следующей охоте на лисиц, «которые долж
ны очень страшиться, потому что у короля счастливая 
рука против всех вредных животных».

Дамы, конечно же, опускают все эти политико-охот
ничьи газетные новости. Зато их очень заинтересовал 
арест госпожи Пюи-Арнуль, «застрелившей двумя писто
летными выстрелами дворянина Антуана де Монфокона 
при защите от покушения на ее девственность, удостове
ренную на судебном заседании». Оживленно обсуждают 
они и сообщение о большом балете под названием «Охота 
на дрозда», либретто которого написал король. Но одна 
новость взволновала всех — и дам и кавалеров. «Газета» 
пишет, что в Лудене, небольшом французском городке, 
после эпидемии чумы, унесшей в могилу около четверти 
его населения, монахини монастыря урсулинок во главе 
с настоятельницей оказались во власти ночных привиде
ний. По этому случаю были привлечены специалисты по 
демонологии и организованы публичные сеансы изгнания 
злых духов. В результате «демоны» вынуждены были со
знаться, что им удалось пробраться в тела девушек бла
годаря помощи священника Урбена Грандье, который 
признал себя виновным и был заживо сожжен на город
ской площади 18 августа 1634 года.

Из Лудена докатываются слухи, что стройный и лю
безный священник слишком усердно ухаживал за урсу
линками, которые были ревниво влюблены в него, и дамы 
с волнением обсуждают детали галантной подоплеки про
исшедшего.

Все эти разговоры перемежаются изысканными рондо 
и эпиграммами Далибре или Бенсерада, остротами из пи
сем Вуатюра; которые передавались из рук в руки по 
всем парижским салонам. Блез иногда внимательно вслу
шивается в беседы взрослых, но чаще всего погружается 
в собственные размышления, связанные с математикой. 
Жаклина же с удовольствием окунается в салонную ат
мосферу и вскоре становится желанной гостьей среди 
новых знакомых Этьена Паскаля.

4

Младшая дочь Этьена Паскаля, любимица семьи, от
личалась пленительной грациозностью, живым умом и 
рано проявившимся поэтическим дарованием. «Как толь
ко Жаклииа стала говорить, — вспоминает Жильберта, —
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она проявила заметные признаки ума. Кроме того, она 
обладала совершенной красотой и очень мягким, самым 
приятным в мире нравом; ее любили и ласкали так, как 
только можно любить и ласкать ребенка... Все эти каче
ства делали ее повсюду желанной, и она почти никогда 
не оставалась дома».

Однако, несмотря на «заметные признаки ума», Жак
лина в отличие от брата не выказывала поначалу боль
шой охоты к учению. Между шестью и семью годами ее 
стали обучать чтению. Этьен Паскаль поручил это стар
шей дочери. Но двенадцатилетняя учительница встретила 
неожиданные затруднения, так как добродушная, кроткая 
и одновременно непослушная ученица питала отвращение 
к чтению и не учила уроков. Однажды, когда до очеред
ного занятия оставалось еще некоторое время, Жильбер- 
та читала вслух в своей комнате какие-то стихи. Вошед
шая Жаклина внимательно прислушалась к размеренно 
чередующимся слогам, ритм стихотворения заворожил ее, 
и она стала умолять сестру преподавать ей чтение с по
мощью стихов. Та была удивлена столь необычному тре
бованию, но просьбу Жаклины выполнила. Дела с тех 
пор пошли на лад. Жаклина старалась все время гово
рить в рифму и, обладая прекрасной памятью, запоми
нала наизусть множество стихотворений. Затем она по
желала- познакомиться с правилами стихосложения и 
стала сочинять сама, прежде чем научилась читать. По
добно тому как юный Блез «изобрел» для себя геомет
рию, так и восьмилетней девочке внезапно открылся при
тягательный мир изящной словесности.

В 1636 году Этьен Паскаль отправился навестить сво
их родственников в Овернь, оставив на это время млад
шую дочь у госпожи Сенто. Дочери госпожи Сенто, кото
рые были чуть старше Жаклины, также испытывали не
обычайную страсть к сочинительству, и все трое общими 
усилиями, без всякой посторонней помощи, написали ко
медию в стихах по самым строгим правилам драматиче
ского искусства. К участию в исполнении пьесы были 
привлечены, кроме авторов, и актеры. Премьера прошла 
успешно, многочисленные зрители не переставали восхи
щаться мастерством детей, а в парижских салонах еще 
долго после этого не утихали возгласы удавленного одоб
рения. Публичный успех подлил масла в огонь, и Жак
лина с еще большим рвением зарифмовывала все, что 
приходило ей в голову.
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Блез же тем временем с настойчивой уверенностью 
пробирался к вершинам математики. Видя успехи сына, 
Этьен Паскаль стал регулярно брать с собой тринадцати
летнего мальчика на заседания научного кружка, соби
равшегося в келье францисканского монаха Марена Мер- 
сенна.

5

Основатель кружка Марен Мерсенн — весьма показа
тельная фигура для этого во многом противоречивого и 
переходного в европейской истории времени. Сын земле
дельца, он учился в той же знаменитой иезуитской кол
легии Ля Флеш, что и Декарт. Хотя иезуиты и стара
лись принимать в свои учебные заведения блестящую мо
лодежь из благородных семей, туда иногда попадали и про
стые люди; доходы ордена были вполне достаточными для 
того, чтобы давать учащимся бесплатное образование. 
В коллегии Мерсенн глубоко освоил теологию, схоласти
ческую философию, естественные науки. После заверше
ния обучения он (в отличие от Декарта) решил пол
ностью посвятить себя религиозной жизни и обосновался 
в монастыре ордена миноритов. Основатель ордена пред
писывал своим последователям прежде всего смирение, 
непрестанное покаяние и строжайший пост. Монахи но
сили длинную рясу из'грубой черной шерсти, им запре
щалось употреблять в пищу не только мясо, но и все жи
вотные продукты — яйца, масло, сыр, молоко и т. п. 
Выбор столь сурового монастыря недвусмысленно свиде
тельствует о религиозной ревностности бывшего интерна 
иезуитской коллегии.

Мерсенн начинал свою деятельность с теологических 
сочинений, но постепенно в центре его интересов оказа
лись сугубо научные проблемы, привлекаемые для целей 
религиозной апологетики. Ортодоксальное понятие чуда 
было скомпрометировано магическим натурализмом Воз
рождения, нездоровой атмосферой «колдовских процес
сов» и подобными явлениями, которые саму природу пред
ставляли кладезем всевозможных чудес. Чтобы не обес
ценивать идею чуда в христианском учении, следует, по 
мысли Мерсенна, лишить природу презумпции чудесно
сти и магичности. Путь для этого он выбирает весьма свое
образный, соответствующий его естественной склонности 
к положительной науке и одновременно духу времени:
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надо, считает Мерсенн, показать, что природа всего лишь 
навсего подчиняется строго позитивным, механическим 
законам. Это субъективное стремление объединить и урав
новесить естественнонаучное знание и религиозную веру 
невольно приводило его к объективной тенденции созда
ния позитивной науки как самостоятельного средства, не
зависимого от любых метафизических теорий. Сосредо- 
точвнность науки на видимости и ясных доказательствах 
делает ее более приятной и родственной уму. Позитивное 
знание в апологетике Мерсенна постепенно выдвигается в 
качестве решающего доказательства и незаметно отодви
гает на задний план мистический элемент, живую рели
гиозную веру, делая их схематичными и даже более того 
зависимыми от науки: религиозные проблемы начи
нают ставиться в научных терминах. По мнению совре
менного историка науки, «это смирение перед види
мостью, столь характерное для научного умонастроения, 
достаточно ново в апологетической литературе. Только 
личной набожностью Мерсенна можно объяснить спокой
ное непонимание того, что он предвещал эпоху, в кото
рую инженер станет святым нового общества... Мерсенн 
превзошел самого себя и сделал невероятный фокус, трак
туя Евангелие как сборник физических проблем!».

Чаемого Мерсенном равновесия не получалось, экспе
риментальное естествознание все плотнее заполняло круг 
его интересов, становилось подлинной страстью. Интере
сы эти были чрезвычайно многообразны и сопрягали в 
себе различные отрасли науки. В его трудах можно встре
тить сочинения о конических сечениях и квадратных 
корнях, о реках Франции и проблемах наследственности, 
проекты акустического телеграфа и подводной лодки. 
Он впервые дал определение скорости звука, изучал дви
жение жидкостей и законы качания маятника, разраба
тывал теорию музыки.

Но Мерсенн известен прежде всего не своими откры
тиями и многочисленными исследованиями. По замеча
нию Блеза Паскаля, монах ордена миноритов имел уни
кальный талант ставить новые научные проблемы, а не 
разрешать их. Именно этот талант и обусловил его мис
сию посредника в кругу самых знаменитых ученых Ев
ропы, с которыми он знакомился, путешествуя по Фран
ции, Голландии, Италии и другим странам. «Подлинным 
центром французской науки, — пишет историк естество
знания Джон Бернал, — была, вплоть до его смерти в
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1648 году, келья францисканского монаха Мерсенна, ко
торый сам был незаурядным ученым. Он неустанно вел 
переписку, будучи своего рода главным почтамтом для 
всех ученых Европы, начиная с Галилея и кончая Гобб
сом». Переписка заменяет в это время научные журна
лы, которые появятся позже.

Так, первый европейский «Журнал ученых», этот, по 
словам Вольтера, «отец всех произведений подобного ро
да, которыми сегодня наполнена Европа», выходит во 
Франции с 1665 года (еженедельно с той или иной сте
пенью регулярности). Со следующего года журнал иллю
стрируется гравюрами, вставными рисунками и плаката
ми (например, на одном из них изображена увиденная 
в микроскоп вошь величиной не менее полуметра). 
В предуведомлении читателю основатель журнала, эруди
рованный судейский чиновник Салло, так определяет его 
задачи: составлять перечни наиболее важных книг, изда
ющихся в Европе, кратко характеризовать их содержание 
и полезность; печатать хвалебные речи скончавшимся 
ученым, знакомить с их трудами и основными обстоя
тельствами жизни; описывать новые изобретения и по
лезные эксперименты в области физики, химии, астроно
мии, анатомии и т. д., освещать основные решения 
церковных и гражданских судов, цензоров Сорбонны 
и других университетов (как во Франции, так и за гра
ницей) .

Тем, кому не понравится качество статей в журнале, 
в предуведомлении предлагалось направлять свои заме
чания для обнародования и дискуссии. «Мне думается, — 
заканчивает издатель, — найдется немного людей, кото
рые не увидят, что этот журнал будет полезен покупаю
щим книги, ибо они не станут покупать тех, содержания 
которых не знают заранее; не будет он бесполезным и 
для не имеющих средств, так как, не приобретая книг, 
они смогут иметь о них общее представление».

Подобный журнал был бы сущим кладом для ученых 
первой половины XVII века. Газета Рено до хотя и печа
тала иногда научные статьи, однако они были чересчур 
популярны и полны к тому же нелепых ошибок. Таким 
образом, письма для ученых оставались пока самым на
дежным средством общения (например, переписка Лейб
ница достигает 15 тысяч писем). С помощью писем они 
узнавали многие важные естественнонаучные открытия, 
обсуждали неясные и спорные вопросы. Мерсенн, этот,
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как его называли, «генеральный секретарь ученой Ев
ропы», находился в центре всех актуальных проблем со
временной ему науки и сообщал своим многочисленным 
корреспондентам имевшиеся у него сведения. Итальян
ские ученые называли его «великим торговцем», рассы
лающим научные «продукты» и требующим их от других. 
Мерсенн не был, однако, простым передаточным звеном. 
Тонко чувствуя дух нарождавшегося механико-математи
ческого естествознания, он выделял из потока исследова
тельских работ наиболее значительные и активно влиял 
на ход научного процесса, ставя перед учеными опреде
ленные задачи, формируя пути изысканий и поддерживая 
соперничество между ними (с этой целью он организовы
вал конкурсы и назначал премии для их победителей). 
По словам биографа Декарта Байе, получая и рассылая 
научные данные, Мерсенн выполнял в науке те же функ
ции, что и сердце в теле человека. В числе его коррес
пондентов были такие светила европейской науки, как 
Гюйгенс, Ферма, Торричелли, Галилей, Кавальери, но 
особенно активным был Декарт. Им адресовано Мерсен- 
ну более полутораста писем, многие из которых представ
ляют собой полноценные научные трактаты или полеми
ческие работы. (Пользуясь своими «временными прави
лами морали», Декарт часто пребывал за границей, в 
«убежищах», позволявших ему спокойно заниматься фи
зико-математическими исследованиями; и именно благо
даря Мерсенну он мог одновременно находиться в цент
ре актуальных научных дискуссий, к которым всегда 
очень внимательно прислушивался, и избегать неприят
ных очных споров и ссор.)

Немало сделал Мерсенн и как популяризатор наукп. 
Чтобы широкой публике были более понятными научные 
сочинения, он одним из первых (ранее Галилея) стал 
использовать в них жанр диалога, сочетать обучение с 
наставлением. Мерсенн перевел на французский ташке 
ряд сочинений древних авторов, содействовал изданию ра
бот Декарта, пропагандировал во Франции запрещенное 
Ватиканом учение Галилея. Трудно было найти человека 
более любознательного и более пылкого в деле проникно
вения в секреты природы и совершенствования естество
знания, чем отец Мерсенн. И, умирая, он совершил по
следний акт для прогресса наук — просил хирургов 
вскрыть его тело после смерти и пристально исследовать 
причины болезни.
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С 1635 года в его келье происходят еженедельные 
собрания физиков и математиков, которые посещают мно
гие известные в ученом мире люди. Когда, например, 
Декарт приезжал из Голландии или Гоббс из Англии, они 
обязательно приходили сюда. Постоянными участниками 
этих собраний становятся и Этьен Паскаль (ему Мерсенн 
посвятил одно из своих сочинений, в котором хвалит его 
«очень глубокую эрудицию во всех сферах математики») 
с сыном. Ядро кружка составляет еще несколько чело
век — Роберваль, Дезарг, Арди, Мидорж, Ле Пайер.

В 1628 году в Париже остановился в поисках счастья 
сын простых земледельцев, двадцатишестилетний провин
циал Жиль Персонн. Прежде чем попасть в столицу, мо
лодой человек прошел довольно богатую школу жизни — 
много путешествовал, служил в армии и участвовал в 
военных сражениях, был домашним учителем. И все это 
время он не переставал заниматься самообразованием. 
«Dicendo docendo que» («Учась и уча»), — говорил он 
о годах своей молодости. Персонном владело довольно 
редкое по тем временам стремление стать профессио
нальным ученым, и для его осуществления он не жалел 
ни времени, ни сил. В Париже он завязал знакомство с 
Мерсенном, которого привлек незаурядный математиче
ский талант молодого человека и его основательная на
учная подготовка. Знакомство это постепенно переросло 
в многолетнюю дружбу. Желая упрочить свое обществен
ное положение, Жиль Персонн решил сменить фамилию 
и присвоить себе другую — де Роберваль (так называ
лась его родная деревня, частица же «де» позволяла 
думать, что ее обладатель — дворянин).

Роберваль является одним из самых значительных ма
тематиков XVII века: его труды предшествовали откры
тию интегрального исчисления, он разрабатывал так на
зываемый метод неделимых, изобрел кинематический спо
соб проведения касательной к кривой и весы, носящие его 
нмя, занимался также исследованиями в области меха
ники, высшей алгебры, астрономии, физики. Успехи Ро- 
берваля в области математики позволили ему занять в 
одном из самых крупных учебных заведений Парижа, в 
Коллеж Рояль (теперешнем Коллеж де Франс), кафед
ру, основанную знаменитым ученым Пьером Рамусом. 
По положению профессорское место на этой кафедре каж
дые три года должно было подвергаться конкурсу. 
По условиям конкурса, кроме чтения лекций в присут
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ствии комиссии, соискатель должен был показать и соб
ственные открытия в математике. Без устали трудивший
ся Роберваль ревниво скрывал свои теоремы и новые ме
тоды, чтобы затем представить их на очередной конкурс 
и победить возможных соперников. Он добивался значи
тельных результатов, что позволяло ему сохранять за 
собой кафедру Рамуса до самой смерти. Однако из-за 
этих «тайн» другпе математики часто опережали Робер- 
валя в публикации сходных результатов, а отсюда воз
никали нудные и трудноразрешимые споры о приорите
те и плагиате, подогреваемые к тому же резким и при
дирчивым характером профессора.

Исходным материалом для математической деятель
ности другого члена кружка Мерсенна, Жерара Дезарга, 
архитектора и инженера, служила его практическая ра
бота. В своих сочинениях он теоретически обосновал гра
фические приемы, используемые в архитектуре, живопи
си и резке камней. Изучая проблемы и правила перспек
тивы, Дезарг сделал ряд важных исследований в области 
проективной геометрии и считается основателем этой от
расли математики. Он доказал также ряд теорем о полю
сах и полярах конических сечений, вводил абсолютно но
вые понятия, например, понятие инволюции. Его автори
тет был признан самыми крупными математиками этого 
времени — Декартом и Ферма. Дезарг имел обыкновение 
публиковать результаты своих исследований на не
больших листках, которые он пересылал другим ученым 
или наклеивал в виде афиши на улицах, как бы призы
вая всех желающих знакомиться с его открытиями и реаги
ровать на них. Обладая практической ориентацией ума, 
Дезарг постоянно увязывал свои теоретические достиже
ния с конкретными архитектурными и инженерными про
блемами. О разных аспектах этой деятельности свиде
тельствуют и его трактат «Приложение геометрии к ис
кусствам», и изобретение машины, вырезающей зубцы 
шестерни, и даваемые им уроки по камнесечению, и со
чинение о солнечных часах.

Близкий друг Декарта, советник парижского парла
мента Клод Арди издал Евклида с греческим текстом, 
латинским переводом и комментариями, переводил также 
сочинения Эразма Роттердамского и других авторов. 
По сведениям Байе, Арди знал 36 языков и диалектов. 
Лейбниц впоследствии называл его «великим математи
ком и великим ориенталистом».
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Геометр Клод Мпдорж (также друг Декарта) хотя и 
считался государственным чиновником, однако почти все 
время посвящал математическим штудиям. В своем основ
ном труде о конических сечениях он показывал, что тео
рию этих сечений можно описывать проще, чем она из
лагалась. Кроме того, Мидорж увлеченно занимался из
готовлением линз, зеркал, всевозможных инструментов и 
приборов, на что израсходовал целое состояние (около 
ста тысяч экю), и помогал Декарту в шлифовке стекол 
для его диоптрических опытов.

Своеобразной фигурой в кружке Мерсенна был тот 
самый Ле Пайер, с которым Этьен Паскаль разделил ра
дость от невероятных успехов своего сына. Ле Пайер 
слыл большим поклонником эпикурейской жизни, любите
лем шуток и чудачеств. Он обожал музыку и танцы, им
провизировал вакхические стихи и бурлескные послания, 
посещал салонные собрания с участием галантных поэтов 
Бенсерада, Далибре и был широко известен в светском 
обществе. Когда Далибре в нескольких сонетах просил его 
высказаться по поводу учения Галилея о вращении Зем
ли, Ле Пайер ответил длинным стихотворным письмом, 
в котором советовал оставить всю эту дребедень и отпра
виться в кабачок попить винца с жареным мясом. Но этот 
пиитический призыв к неведению и застольным удо
вольствиям соединялся у Ле Иайера с подлинным инте
ресом к науке. Он был страстно увлечен математикой, 
которую, по словам автора занимательных историй из 
жизни светского общества Таллемана де Рео, изучил в 
молодости самостоятельно и довольно оригинально: 
у Ле Пайера было всего лишь 29 су, когда он стал читать 
сочинения по этой науке, и ему приходилось менять кни
ги по мере того, как он прочитывал и продавал их. Ле 
Пайер интересовался проблемами квадратуры круга, ре
шением кубических уравнений, о которых написал не
большой трактат, вызвавший одобрение Гюйгенса.

Частыми посетителями собраний в кружке Мерсенна 
были и астроном Адриен Озу, изобретатель микрометра, 
позволяющего измерять с помощью оптического прибора 
расстояние между двумя ближайшими звездами, и быв
ший член тулузского парламента Пьер Каркави, страст
ный библиофил, впоследствии занявший почетный пост 
хранителя королевской библиотеки, где проходили пер
вые собрания Французской академии наук, и интендант 
фортификаций Пьер Пети, приверженный к необычным
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экспериментам. (Так, однажды Пети решил убедиться, 
оказывает ли влияние на полет снарядов вращение Зем
ли. Пригласив Мерсенна в свидетели, он направил пушку 
вертикально в небо и выстрелил, гадая, вернется пу
шечное ядро на землю или нет. Неизвестно, каким был 
Пети артиллеристом, во всяком случае ядро найти не уда
лось.)

Подавляющее большинство участников кружка Мер
сенна и подобных сообществ не были профессиональными 
учеными. Наука нового времени зарождалась как свое
образное «хобби» — увлеченные точным знанием люди 
занимались ею помимо своих основных занятий. Священ
ники, монахи, судьи, адвокаты, советники, казначеи, дип
ломаты, собираясь в небольшие группы, забывали па 
время о своих делах и заботах и беседовали о математике 
и экспериментах. Именно такие группы стали зародыша
ми, из которых впоследствии вырастали общественные 
паучные институты. И именно члены кружка Мерсенна 
составили ядро созданной в 1666 году во Франции Акаде
мии наук (в отличие от детища Ришелье — Француз
ской Академии, — здесь занимались исключительно есте
ственнонаучными проблемами), в организации которой 
действенную помощь первому министру Кольберу ока
зывал Каркави и председательствовать которой был при
глашен знаменитый Христиан Гюйгенс. (В Риме уже су
ществовала основанная в 1603 году Академия рысей — 
Accademia dei lincei, одним из первых членов которой 
был Галилей; рысь символизировала въедливую зоркость 
академиков.)

Но и в 30-е годы, когда Этьен Паскаль с сыном стали 
посещать кружок, он был широко известен многим евро
пейским ученым. В келье Мерсенна обсуждались резуль
таты проведенных наблюдений, экспериментов, теорети
ческих изысканий, поступавшие из других стран научные 
новости, только что опубликованные книги. Большим со
бытием в ученом мире было издание в 1637 году «Опы
тов» Декарта, включавших в себя четыре трактата: «Рас
суждение о методе», «Диоптрика», «Метеоры» и «Геомет
рия». Члены кружка высоко ценили рационалистическую 
философию Декарта и его научные достижения. Однако 
известный избыток априоризма и метафизичности в 
иных его построениях вызывал у многих из них резкие 
возражения. Именно поэтому некоторые не обратили вни
мание на «Рассуждение о методе» — центральное произ
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ведение Декарта, проливающее свет на всю его философ
скую систему. Еще в 1619 году, когда Декарту было 23 го
да и он искал свой путь среди открывающихся жизнен
ных возможностей, его вдруг озарило. «10 ноября 
1619 года, — писал он, — преисполненный энтузиазма, 
я нашел основания чудесной науки». Это озарение со
провождалось тремя сновидениями, укрепившими его, и 
Декарт дал обет богоматери совершить паломничество в 
Лоретто, с тем чтобы она даровала успех новой науке 
(обет был исполнен через несколько лет). «Чудесной 
наукой», идея которой осенила экзальтированный ум Де
карта, была «Всеобщая Математика» как образец для 
всех других наук. На основе этой идеи Декарт стал тща
тельно продумывать идею общего аналитического метода, 
состоящего в разделении любого затруднения на его со
ставные части и в последующем продвижении от самого 
простого к более сложному, «предполагая порядок даже 
и там, где объекты мышления вовсе не даны в их есте
ственной связи». В «Рассуждении о методе» Декарт раз
вивал и детализировал возникшие после «Ульмского оза
рения» мысли, но многие члены кружка Мерсенна были 
увлечены критикой «метафизических фантазий» в «Диоп
трике», где речь шла о законах отражения и преломле
ния света, и в «Метеорах», описывающих многие атмо
сферные явления. Так, например, Этьен Паскаль и Робер- 
валь считали, что хотя доказательства Декарта и логич
ны, однако чересчур умозрительны и не подтверждаются 
строгим опытом.

Сын торговца кожами, скромный чиновник по приему 
жалоб в кассационной палате Тулузы и великий матема
тик Ферма также высказал Декарту через Мерсенна свои 
замечания по поводу идей, содержавшихся в «Диоптри
ке». Обнаружил Ферма и ряд недочетов в «Геометрии», 
послав ее автору свое сочинение «О наибольших и наи
меньших величинах», как бы дополнявшее работу фило
софа. Декарт был явно раздосадован замечаниями тулуз
ского юриста и решил, как он писал в письме к Мерсен- 
ну, что Ферма направил ему свою работу «с целью всту
пить в соперничество и показать, что он в этом* знает 
больше, чем я». Чтобы сразить «соперника», Декарт стал 
несправедливо критиковать метод Ферма в шутливо-высо
комерном тоне. Так через посредничество Мерсенна на
чалось то, что Ферма называл «своей малой войной с 
Декартом», а последний— «малым процессом математи
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ки против г. Ферма». Подлили масла в огонь и обострили 
полемику Роберваль с Этьеном Паскалем, которые высту
пили защитниками автора «О наибольших и наименьших 
величинах», в то время как Мидорж и Арди поддержи
вали Декарта. Полемика эта, несмотря на порою невы
держанный характер, имела большое научное значение 
для разработки дифференциального исчисления, способ
ствовала уточнению и углублению основных понятий ана
лиза.

Юный Блез с жадностью вникает в перипетии дискус
сий в научной среде, которая естественно развивает его 
природные дарования, умножает эффект педагогических 
усилий отца. Стараясь не пропускать ни одного заседания 
ученых мужей и внимательно прислушиваясь к их бесе
дам, подросток легко и быстро овладевает секретами ма
тематического мастерства. Через некоторое время он уже 
не только слушает, но и активно участвует в обсуждени
ях. Причем, как отмечает Жильберта, отличаясь прони
цательным умом, Блез умеет находить тонкие ошибки в 
доказательствах, которые не замечают многоопытные 
мужи, поэтому его мнение всегда очень высоко ценит
ся. Больше того: Блез не только обсуждает чужие тру
ды, но и начинает приносить на научные собрания свои 
собственные сочинения.

6

Блезу исполняется всего шестнадцать лет, когда он 
пишет и затем публикует свое исследование «Опыт о ко
нических сечениях», вызвавшее большой резонанс в 
кружке Мерсенна и снискавшее одобрение многих мас
титых математиков, познакомившихся с этой работой.

Конические сечения, которым посвящен «Опыт...», — 
хорошо известные в древности эллипс, парабола и гипер
бола. С помощью этих кривых решались задачи на по
строение (например, удвоение куба), которые не удава
лось выполнить с применением простейших чертежных 
инструментов — циркуля и линейки. В дошедших до нас 
исследованиях древнегреческие математики получали эл
липс, параболу и гиперболу при сечении плоскостями од
ного и того же конуса: если секущая плоскость составля
ет с образующей угол больше угла при вершине осевого 
сечения, то получится эллипс, если этот угол меньше — 
гипербола, если углы равны — парабола. Наиболее полным
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и обобщающим сочинением, посвященным этим кривым, 
были «Конические сечения» Аполлония Пергского, жив
шего во втором веке до новой эры. В своем труде, состав
ленном из восьми книг, Аполлоний рассматривал в от
дельности эллипс, гиперболу и параболу, доказывая их 
определяющие свойства, которые зачастую оказывались 
сходными: несмотря на различную форму, эти три вида 
конических сечений тесно связаны друг с другом, и боль
шинство теорий, касающихся эллипса, с теми или иными 
изменениями применимы к гиперболе и параооле. Но древ
негреческий математик не располагал единым методом 
исследования, не опирался на всеобъемлющие формулы 
и уравнения, и поэтому его теория была направлена 
больше на особенности отдельных кривых, чем на их об
щие свойства. Такая направленность соответствовала 
духу античной науки, которая в явлениях окружающего 
мира видела скорее качественные и разнородные сущно
сти, нежели количественные закономерности, а каждую 
конкретную задачу стремилась рассматривать в отдель
ности, саму по себе, применяя в каждом случае соответ
ствующие этой задаче методы.

Дальнейшее развитие теории конических сечений свя
зано с созданием в XVII веке новых геометрических ме
тодов. Принципиально иной подход к теории конических 
сечений дал Декарт в своей аналитической геометрии, 
где ему удалось свести качественные особенности геомет
рических образов к количественным соотношениям. В про
тивоположность древним авторам он стремился не столь
ко решать отдельные, изолированные проблемы, сколько 
устанавливать зависимость между ними, исследовать со
отношения между общими величинами, что позволяло об
щими же методами исследовать множество частных задач. 
Все это стало возможным благодаря алгебраизации гео
метрии, введению Декартом понятия переменной величи
ны, применению буквенной символики для записи функ
циональной зависимости. Использование метода прямо
угольных координат, связь геометрических фигур с числом 
позволили Декарту рассматривать эти фигуры с по
мощью алгебраических уравнений: геометрический объ
ект задается уравнением, описывающим зависимость ко
ординат его точек. По свойствам этого уравнения и су
дят о свойствах геометрического объекта. Таким образом, 
конические сечения в аналитической геометрии стали 
кривыми второго порядка, то есть кривыми, выражае
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мыми 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 
«качественного» исследования древнегреческих матема
тиков и использовавшая одновременно новые методы. 
Главным представителем этого направления в математи
ке был Дезарг, заложивший основы проективной и начер
тательной геометрии. Ему принадлежит одна из основ
ных теорем проективной геометрии, дающая возможность 
выполнять перспективные построения в одной плоскости. 
Кладя в основу своих методов понятие перспективы и си
стематически применяя перспективное изображение, Де
зарг изучал конические сечения как проекции круга, что 
давало новые и очень интересные результаты. Его идеи 
при жизни были признаны лишь наиболее выдающимися 
математиками, для современников в целом они оставались 
малопонятными, чему в немалой степени способствовал 
сложный и темный стиль научных трудов Дезарга. 
Их чтение затруднялось большим количеством совершен
но новых терминов, которые он считал необходимым вве
сти и часто заимствовал из ботаники. Так, одно из основ
ных сочинений Дезарга, «Черновой проект подхода к то
му, что происходит при встрече конуса с плоскостью», 
которое повлияло на юношескую работу Паскаля, совер
шенно справедливо называли в XVII веке «уроками 
мрака».

Блез оказывается в числе тех немногих, кто смог ра
зобраться в «уроках мрака», и единственным, кто пол
ностью усваивает и развивает идеи и понятия Дезарга, 
дает им более простые и вместе с тем более общие обо
снования, распространяющиеся на широкие классы след
ствий.

Это увлечение идеями Дезарга и отражается в «Опы
те о конических сечениях». Сочинение Паскаля печатает
ся в количестве пятидесяти экземпляров на одной сторо
не листа и имеет вид афиши, которую можно расклеивать 
прямо на улице, что нередко практикуется отдельными 
учеными, в том числе, как уже говорилось, самим Дезар- 
гом. (В настоящее время осталось лишь два экземпляра: 
один хранится в национальной библиотеке Франции, а 
другой — в королевской библиотеке Ганновера, среди 
бумаг Лейбница.) Оно включает в себя три определения,
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три леммы, несколько теорем (без доказательств) и наи
менования глав предполагаемого обширного труда по ко
ническим сечениям. Паскаль здесь отдает дань призна
тельности своему учителю, называя Дезарга одним из ве
ликих умов своего времени, одним из лучших математи
ков и знатоков теории конических сечений. «Я хочу за
явить, — пишет Паскаль, — что немногим мной най
денным 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 са
мостоятелен и оригинален. Прежде всего это относится 
к третьей лемме, согласно которой во всяком шестиуголь
нике (его автор трактата называет «мистическим шести- 
вершпнником»), вписанном в эллипс, гиперболу или па
раболу, точки пересечения трех пар противоположных 
сторон лежат на одной прямой, называемой теперь пря
мой Паскаля. Если шесть произвольных точек кониче
ского сечения (например, эллипса, как показано на ри
сунке 1) принять за вершины шестиугольника и зануме

ровать их, то противоположные стороны данного шести
угольника (1, 2) и (4, 5); (2, 3) и (5, 6); (3, 4) и (6, 1) 
пересекутся соответственно в точках Р, Q, R, которые ле
жат на одной прямой — прямой Паскаля. Третья лемма 
составляет знаменитую теорему Паскаля, которая вызы
вает восхищение у математиков и которую Дезарг назы
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вает «великой Паска левой». Под именем теоремы Паска
ля она и в будущем явится одной из основных теорем 
проективной геометрии. Блез понимает ее важность и на
меревается в последующем на ее основе построить пол
ную теорию конических сечений. По словам Мерсенна, он 
выводит из своей фундаментальной теоремы около четы
рехсот различных следствий. Вот одно из самых простых, 
но и, как пишет советский исследователь научного твор-

Рис. 2.

чества Паскаля С. Г. Гиндикин, самых важных след
ствий (см. рисунок 2): «Коническое сечение однозначно 
определяется любыми своими пятью точками. Действи
тельно, пусть 1, 2, 3, 4, 5 — точки конического сечения и 
ш — произвольная прямая, проходящая через (5). Тогда 
на m существует единственная точка (6) конического се
чения, отличная от (5). В обозначениях теоремы Паскаля 
точка Р является точкой пересечения (1, 2) и (4, 5), Q — 
точка пересечения (2, 3) и m, R — точка пересечения 
(3, 4) и (Р, Q), а тогда (6) определится как точка пере
сечения (I, R) и т »  *.

О важности и, продуктивности сформулированной ше
стнадцатилетним юношей теоремы пишет и французский 
исследователь его научного творчества П. Умберт: «От
крыв Евклида с помощью кружочков и палочек, Паскаль 
с помощью шестиугольников вновь создавал Аполлония».

* Г и н д и к и н  С. Г., Блез Паскаль. — «Квант», 1973, № 8, 
с. 9—10.
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Пятнадцать лет спустя в своем послании «Знаменитей
шей Парижской математической академии» Блез сооб
щает о подготовленном им «Полном труде о конических 
сечениях», который содержит положения Аполлония и 
многие другие результаты, полученные на основе откры
той им в шестнадцать лет теоремы. Труд этот не опуб
ликован, и рукопись его потеряна. Еще в 1675 году о ней 
смог познакомиться Лейбниц, находившийся в это время 
в Париже и внимательно относившийся к научному твор
честву Паскаля. Лейбниц высоко оценил его геометриче
ские сочинения, сделал ряд выписок из них и посоветовал 
владельцу рукописи, племяннику Блеза Этьену Перье, 
поскорее напечатать ее. Однако Этьен Перье не внял 
совету немецкого философа, и дальнейшая судьба руко
писи неизвестна. Современный французский ученый 
Эмиль Пикар пишет по этому поводу, что «Трактат о ко
нических сечениях» свидетельствует об изобретательской 
мощи великого математика, и его потеря навсегда оста
нется достойной глубокого сожаления.

В дальнейшем развитии геометрии возобладает ана
литический метод Декарта, и лишь в XIX веке найдут 
свое место продуктивные идеи Дезарга и Паскаля, когда 
возродятся проективные методы в трудах французских 
математиков Монжа, Шаля и особенно Понселе. Понселе 
доведет проективную геометрию до высокой степени со
вершенства, превратив ее в самостоятельную отрасль со
временной математики.

Появление «Опыта о конических сечениях» вызывает 
бурю восторга в кругу парижских математиков, признаю
щих, что Блез Паскаль разрешил ряд вопросов лучше 
Аполлония. Мерсенн повсюду заявляет, что Паскаль-сын 
положил на лопатки всех, кто когда-либо занимался ис
следуемым предметом. Но на фоне всеобщего одобрения 
и восхищения выделяется сильный голос, упорно не же
лающий признавать свершившегося факта. Это голос 
Декарта. Когда Мерсенн сообщает ему о шестнадцати
летнем вундеркинде, снискавшем уважение у всех ма
ститых ученых, знакомых с «Опытом...», то Декарт, кото
рый, по словам его биографа Байе, никогда и никого не 
хвалил, отвечает довольно холодно и обидчиво-язвитель
но, пытаясь скрыть свое удивление: «Я не нахожу ничего 
необыкновенное в том, что есть люди, доказывающие 
конические сечения проще Аполлония, но можно пред
ложить другие теоремы относительно этих сечений, и
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шестнадцатилетний ребенок затруднился бы их разъ
яснить».

Когда же Декарт получает от Мерсенна экземпляр 
«Опыта...», то он, не прочитав и половины, решает, что 
«Новый Архимед» всего лишь навсего выученик Дезар- 
га. И, даже узнав, что юный математик и сам воздает 
должное Дезаргу, Декарт тем не менее не мог успокоить
ся: ему хотелось верить, что автором сочинения является 
Этьен Паскаль, а не его сын; шестнадцатилетний маль
чик, по его мнению, не мог его написать.

Что вызвало такое предубеждение у великого фило
софа и ученого? Декарт довольно ревниво относился н 
работам в сходных областях исследования и иногда со
вершенно искренне считал их плагиатом своих собствен
ных: у него была странная привычка, замечал Лейбниц, 
искажать труды своих соперников. К тому же Декарт не
редко полагал, что ему принадлежит последнее слово в 
изучаемой науке. Так, например, в одной из своих физи
ческих 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 различных обстоя
тельствах Блезу также будут присущи черты горделивой 
непререкаемости в суждениях, которая пока еще не успе
ла достаточно развиться: «Мы имеем несколько других 
задач и теорем и ряд следствий из предыдущих. Но я 
не доверяю моему малому опыту и способностям, что не 
позволяет мне идти дальше в своем изложении, прежде 
чем сведущие люди ознакомятся с этим и побудят меня 
затратить на это силы. А тогда, если будет сочтено, что 
дело заслуживает продолжения, мы попытаемся продви
нуть его настолько, насколько Бог даст нам для этого 
вилы» — такими словами заканчивал Паскаль свой «Опыт 
о конических сечениях».) Что же касается непосредствен
но Блеза, то, по замечанию известного литературного 
критика XIX века Сент-Вёва, Декарт относился к нему 
в беспокойной бдительностью охранителя собственных 
прав, считая его опасным противником и возможным по
следователем. Думал ли тот действительно так, трудно 
сказать. Верно же то, что Паскаль в своей жизнедеятель
ности будет, как увидим, и последователем, а еще в 
большей степени противником Декарта. Уже в этой пер
вой заочной встрече возникло напряжение, которому вро
де неоткуда было взяться, если не считать целого ряда
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опосредований, приводящих к научной ссоре Декарта с 
Паскалем-старшим и Робервалем. В этом же соприкосно
вении выявились существенные особенности и кардиналь
ные различия стиля их научного мышления. Конкретно
пространственная геометрия Паскаля, продолжающая 
традиции античных математиков, принципиально несводи
ма к абстрактным формулам и уравнениям, что объяс
няется, по мнению современного историка науки Койре, 
самой структурой и своеобразием математического даро
вания Блеза: «Историки математики свидетельствуют, что 
имеется grosso modo * два типа математического ума — 
геометры и алгебраисты. С одной стороны, те, кто может 
видеть в пространстве, «сильно напрягая, по словам Лейб
ница, свое воображение», кто способен провести в нем 
тож ество линий и отметить, не смешивая, их зависимо
сти и соотношения. С другой стороны, те, как, например, 
Декарт, кого утомляет всякое усилие воображения и кто 
предпочитает прозрачную чистоту алгебраических фор
мул. Для первых любая проблема решается с помощью 
построения, для вторых — путем системы уравнений. 
Для первых коническое сечение — явление в простран
стве, а уравнение — лишь отдаленное и абстрактное 
представление этого явления; для вторых сущность кри
вой заключается именно в уравнении, а его простран
ственное выражение совершенно вторично, а иногда даже 
и бесполезно».

В более широком плане это противопоставление ал- 
гебраизма и геометризма выразилось в стремлении Де
карта создать единый, всемогущий и универсальный ана
литический метод, который позволил бы унифицированно 
рассматривать любые частные проблемы вне зависимости 
от их содержания (сравним, например, замечание Декарта 
в «Правилах для руководства ума»: «...к области матема
тики относятся только те науки, в которых рассматри
вается либо порядок, либо мера, и совершенно несуще
ственно, будут ли это числа, фигуры, звезды, звуки или 
что-нибудь другое, в чем отыскивается эта мера»), в то 
время как для Паскаля в любой области важны методы, 
в каждом отдельном случае соответственно ориентирую
щиеся на целостность и конкретную содержательность 
предстоящих вопросов (сравним ето рассуждение о горо
де и деревне).

* В общих чертах (итал ) .
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В то время как Блез становится зрелым математи
ком, неистощимая стихотворная жила в Жаклине бьет 
все сильнее. Стансы, сонеты, рондо, экспромты, эпиграм
мы самого разнообразного содержания непрестанно вы
ливаются из-под ее пера. Так, однажды она написала 
стансы для дамы, влюбленной в человека, который об 
этом ничего не знал. Стансы эти — своеобразное объяс
нение юной’ поэтессы в любви к известному прециозно- 
му поэту и салонному завсегдатаю Бенсераду. Сонет же 
о цветах и вазе, их содержащей, подошел бы скорее Вуа- 
тюру, Далибре или Ле Пайеру, нежели тринадцатилетней 
девочке: в нем говорится о том, что цветы профанируют 
драгоценный сосуд и искажают истинный порядок вещей, 
ибо такой божественный металл предназначен не для 
роз, а для вина.

В начале 1638 года по французскому королевству раз
носится важная весть: Анна Австрийская, дочь короля 
Испании Филиппа III и Маргариты Австрийской, жена 
Людовика XIII, наконец-то забеременела. Этого события 
вся Франция уже давно ожидала с превеликим нетерпе
нием, ибо долгое время вопрос о дофине, наследнике ко
ролевского престола, оставался открытым.

Не проходит мимо такого важного события и Жакли
на, оно становится поводом для ее очередного сонета. Со
нет этот не является шедевром, но он настолько нравится 
парижским соседям Паскалей, господину и госпоже де 
Моранжис, что они решают показать его королеве.

И вот в назначенное время маленькая поэтесса и ее 
взрослая поклонница отправляются в королевские покои. 
При приближении ко дворцу от обилия лиц и пестроты 
одежд у Жаклины начинает рябить в глазах: белые шта
ны и голубые короткие плащи с серебряными крестами 
и галунами гарцующих королевских мушкетеров переме
шиваются с разноцветными ливреями кймердинеров и 
гардеробщиков, лакеев и пажей, яркие костюмы конюхов 
и кучеров, музыкантов и шутов выделяются среди серо
вато-белого облачения поваров и цирюльников, прачек и 
белошвеек.

Жаклина, конечно же, делилась с братом впечатле
ниями от посещения королевского двора, да тот и сам на
верняка знал, что у короля имеется более тысячи при
дворных различного ранга и около десяти тысяч гвардей
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цев, и позднее Блез запишет в «Мыслях»: «Привычка ви
деть королей в сопровождении гвардии, барабанов, офи
церов и всех тех вещей, которые приучают к уважению 
и страху, производит то, что их личность и тогда вну
шает уважение и страх, когда они по временам бывают 
наедине, без принадлежностей своей власти, потому что 
люди не отделяют в своей мысли личности короля от его 
свиты, видя обыкновенно ту и другую вместе. Люди, не 
зная, что это следствие происходит от помянутой привыч
ки, думают, что оно происходит от какой-то природной 
силы; отсюда объясняются такие выражения, как: «чер
ты божества запечатлены на его лице» и т. п.».

В приемной королевы «вещи, приучающие к уваже
нию и страху», и «принадлежности власти» претерпели 
соответствующие метаморфозы: здесь мелькали нарумя
ненные лица с налепленными мушками, колыхались 
складки платьев из парчи и бархата, сверкали обнажен
ные плечи и драгоценные камни дожидавшихся приема 
дам. Без конца переодеваться, чтобы обратить на себя 
внимание, мило щебетать, пересказывая слухи, и плести 
интриги, устраивать выгодные браки и пенсионы, гра
циозно и почтительно склонять головку при всяком слове 
сильных мира сего — таковы их вседневные обязанности.

Как только Жаклина в длинном серовато-лиловом 
платье с отложным белым воротничком и высокой талией, 
в туфельках на изогнутых каблучках, с тщательно приче
санными естественными волосами, свободно падающими 
на хрупкую шею и высокий лоб девочки, появляется в 
приемной королевы, придворные дамы тотчас же ее об
ступают, забрасывают вопросами и просят почитать сти
хи. Юную поэтессу не смущает ни изобилие внешнего ве
ликолепия, ни дерзость иных вопросов, и она с детсквй 
непосредственностью отвечает на все, что от нее требуют. 
Самые ревнивые и недоверчивые среди дам желают, что
бы девочка продемонстрировала свое мастерство на их 
собственных глазах. Жаклина тут же сочиняет заказан
ные эпиграммы для Мадемуазель и для госпожи де От- 
фор, фрейлины Анны Австрийской. Не успевают утихнуть 
возгласы восхищения, как шевелятея перед кабинетом ко
ролевы лиловые бархатные портьеры с золотыми лилия
ми, и для госпожи де Моранжис и Жаклины Паскаль по
ступает разрешение войти.

Когда девочка прочитала стихи, королева весьма уди
вилась и также стала на сторону сомневающихся. Но во-
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шедшая Мадемуазель рассеивает эти сомнения, показав 
королеве только что сымпровизированные эпиграммы. 
Обуреваемая поэтическим жаром, девочка не удерживает
ся и тотчас же сочиняет еще одну эпиграмму о том, как 
Анна Австрийская почувствовала толчки своего ребенка. 
Это обстоятельство увеличивает всеобщее восхищение; 
отныне Жаклина осыпается королевскими ласками, ча
сто бывает в придворном обществе, представлена Людо
вику X III и даже удостоена чести обслуживать королеву, 
когда она уединенно обедает в своих покоях. А через не
сколько месяцев появляется небольшой сборник стихов 
юной поэтессы под названием «Стихотворения маленькой 
Паскаль».

Успех Жаклины был явный и необычайный. Как и 
брат, она, неожиданно рано познала сладость славы и 
признания, окунулась в мир взрослых интересов и по
ступков. Впереди открывалась широкая перспектива для 
блестящей светской и поэтической карьеры. Однако Жак
лина не торопилась ступать по расстилавшейся перед ней 
дороге, несмотря на несомненный, хотя и отчасти подра
жательно-вычурный, поэтический талант.

У Блеза в «Мыслях» почти нет рассуждений о лите
ратуре и искусстве, эта сфера человеческого самовыра
жения не занимала его ума, и немногие замечания, ка
сающиеся поэтического творчества, основаны, видимо, на 
стихотворных опытах Жаклины и прециозных поэтов. 
Вот одно из них: «Поэтическая красота. — Как говорят 
о поэтической красоте, так нужно бы говорить и о геомет
рической или медицинской красоте. — А между тем этого 
не делают: так как хорошо известна цель геометрии, со
стоящая в доказательствах, и цель медицины, заключаю
щаяся в лечении; но неизвестно, в чем состоит прият
ность, являющаяся целью поэзии. Неизвестно, что это за 
естественный образец, которому следует подражать; из- 
за этого-то незнания и изобрели причудливые выражения: 
«золотой век, чудо наших дней, фатальный» и др.; и на
зывают такой жаргон поэтической красотой. Но кто во
образит себе женщину, так же украшенную, как в поэзии 
украшаются пышными словами незначительные вещи, тот 
увидит перед собой красивенькую барышню, увешанную 
блестящими безделушками и цепочками, и рассмеется 
над этими украшениями, потому что он лучше знает, в 
чем состоит приятность женщины, чем то, в чем состоит 
приятность поэзии».
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В стихах Жаклины предостаточно таких цепочек и 
безделушек. Но натянутое остроумие и изысканные тон
кости не могут целиком заполнить ее существа и своеоб
разно сочетаются с искренней веселостью и мягкой наив
ностью, а придворные визиты чередуются с самозабвен
ными играми в кругу детей. Когда же детского общества 
не хватает (а чаще всего случается именно так), то его 
заменяют любимые куклы. Этьен Паскаль души не чает 
в своей Жакетте, дочь платит ему такой же безмерной 
привязанностью и любовью и даже по мере сил и воз
можностей помогает отцу выпутываться из сложных и 
неприятных жизненных ситуаций...

8

Одним из честолюбивых внешнеполитических замыс
лов Ришелье было стремление укрепить и развить могу
щество французского государства среди других народов. 
Сильное государство всегда подстерегает внутренний соб
лазн дальнейшего укрепления и расширения своей мощи, 
превращения в единовластного правителя вселенной (по
добно тому, как математический разум Декарта стано
вится тираническим властителем в мире науки). Поэт 
Вуатюр в приливе агрессивных чувств однажды восклик
нул, что когда потомки через 200 лет узнают из истори
ческих хроник о присоединении к французской короне 
в период правления кардинала Рпшелье Лотарингии и 
значительной части Эльзаса, о поражении испанцев при 
Вейлане и Авейне, когда они увидят, что, пока Ришелье 
вершил делами, у Франции не было ни одного соседа, над 
которым она не одержала бы победы или не отняла бы 
крепости, то «если у них найдется хоть капля француз
ской крови в жилах и они будут дорожить славой своего 
отечества, смогут ли они, прочтя обо всем этом, не полю
бить его?..». Потомки потомками, а современникам не 
ечень-то нравились эти захватнические планы «побе
дить», «отнять», «присоединить», забиравшие у народа 
много сил, так необходимых для внутреннего благополу
чия страны, и они недолюбливали высокомерного карди
нала, остроконечная бородка и щетинившиеся в гневе 
усы которого не вязались с кардинальской мантией и 
придавали его бледной физиономии воинственный вид. 
ТТ когда в 1635 году Франция открыто вступила в войну 
с Габсбургами, не все одобряли с давних пор лелеемое це-
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ненаправленным правителем намерение сокрушить ав
стрийский царствующий дом. Тем более что начало и 
ход военных действий давали повод для осуждения кар
динала: немцы заняли Бургундию, испанцы, не встретив 
сопротивления, взяли пограничные крепости, вторглись 
в Гиень и Пикардию и были недалеко от Парижа; столи
цу охватила паника: из города потянулись дилижансы, 
кареты, телеги. Вскоре продвижение врага было останов
лено и в развитии войны наступил перелом, но для этого 
понадобились экстренные меры по улучшению снабжения 
армии, созданию ополчения и изысканию постоянно исся
кающих финансов. Война и человекоубийство, роскошь и 
праздность требуют денег и необходимы друг другу. Все- 
возраставшая потребность в финансах привела к тому, 
что государственные внутренние займы (выпуск государ
ственных рент, принудительные займы у чиновников 
и т. д.) приобрели небывалые размеры. Они стали одним 
из важнейших источников финансирования правительства 
и привели к большому государственному долгу. Но прави
тельство Ришелье не очень-то стремилось отдавать свои 
долги и довольно бесцеремонно обращалось с держателя
ми рент, практикуя произвольные неуплаты, отсрочки и 
сокращение размеров государственных платежей.

В начале 1638 года по указу кардинала канцлер Сегье 
урезал четвертую часть рент, и рантьеры стали прояв
лять недовольство. В марте они собрались в магистратуре 
и устроили бурное собранпе протеста. В числе собрав
шихся оказывается и Этьен Паскаль. На него и на трот 
других раптьеров падает подозрение в подстрекательстве. 
Разгневанный Ришелье приказывает заключить всех чет
верых в Бастилию.

Этьен Паскаль не чувствует за собой никакой вины, 
но не проявляет особого желанпя попасть под горячую 
руку Ришелье, который в подобных случаях не щадит пи 
правых, ни виноватых. Закрытые суды, тюрьмы, пытки, 
виселицы ожидали всякого, кто противился воле его высо
копреосвященства. Предупрежденный приближенными 
кардинала, Этьен Паскаль не осмеливается находиться в 
собственном доме и скрывается то у одного, то у другого 
из овоих друзей. Необходимо было вести себя очень осто
рожна и постоянно менять место пребывания, ибо Ри
шелье повсюду имел весьма разветвленную сеть согляда
таев, Шпионов и доносчиков, на содержание которых он 
тратил довольно большие средства. Даже о семейной жиз
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ни короля он был осведомлен лучше, ч^м сам король. Не
даром суеверная королева-мать Мария Медичи (она силь
но разозлилась, когда астрологи уверили ее в долгой жиз
ни кардинала), которая считала, что большие и громко 
жужжащие мухи понимают разговоры людей и повторя
ют сказанное, увидев хотя бы одну, никогда не говори
ла ничего, что должно было оставаться в тайне от Ри
шелье.

Во время этих мытарств Этьена Паскаля крайне тя
жело заболевает оспой Жаклина. Обеспокоенный новым 
несчастьем заботливый отец возвращается домой, забыв 
все свои прежние страхи, и в течение нескольких меся
цев не отходит от постели больной и даже ложится спать 
в ее комнате.

Болезнь заканчивается относительно благополучно, 
Жаклина остается в живых, но ее нежное п миловидное 
лицо испещрено небольшими впадипками. Хотя с ранне
го возраста Жаклина не переставала выслушивать комп
лименты своей красоте и, обладая развитым умом, дога
дывалась о ее значении в жизни женщины, она тем не 
менее не расстраивается и даже, напротив, весьма благо
склонно рассматривает случившееся. Опа сочиняет стихи 
в благодарность Богу, в которых называет оспинки хра
нительницами невинности.

После того как Жаклина немного поправилась, Этьен 
Паскаль вынужден покинуть Париж и пребывать некото
рое время в родном Клермон-Ферране, ибо тучи, навеян
ные гневом Ришелье, все еще витают над его головой и 
даже продолжают сгущаться. Королева, постоянно интере
совавшаяся здоровьем Жаклины, ничем помочь ее отцу 
не может. Друзья просят за Этьена Паскаля у Людови
ка XIII, но и это не приносит результатов: робкий и веч
но колеблющийся король не решается вмешиваться в де
ла Ришелье. Людовик XIII не был рожден для исполне
ния королевских обязанностей и ведения государственных 
дел. Он обожал музыку, играл на лютне и сам сочипял 
религиозные и светские музыкальные произведения, за
нимался живописью, лепил, рисовал и участвовал в ба
летных спектаклях, частенько удалялся в загородные ре
зиденции и, скрываясь в чаще лесов, занимался своим 
любимым делом — охотой. Блез, несомненно, имел в ви
ду Людовика XIII, когда писал в «Мыслях», что чело
век, рожденный для управления государством, вместо это
го целиком поглощен погоней за зайцами. Действитель
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но, день без охоты был для его величества потерянным 
днем.

Король тяготился своей зависимостью от первого ми
нистра, он и хотел, чтобы им руководили, и в то же вре
мя с трудом переносил это. Узнав, что женолюбивый кар
динал, изнемогая от любовной страсти, добивается благо
склонности Анны Австрийской, Людовик XIII вознаме
рился было окончательно прогнать ретивого министра, 
но лишь только он вспоминал, как это уже не раз случа
лось, что ему придется взять на себя бремя государствен
ных дел, самостоятельно выносить приговоры, думать о 
войне, о финансах и налогах, о распре сословий и т. д., 
вся его решимость пропадала. Таким образом, номиналь
но второй, Ришелье фактически был первым человеком 
во французском государстве и правил единолично вплоть 
до своей смерти в 1642 году. Король пережил его лишь 
на полгода, тем самым как бы подчеркнув свою неотде
лимость и своеобразную дополнительность по отношению 
к первому министру.

Действительно, кардинал с избытком восполнял недо
статок политического таланта и государственного ума у 
Людовика XIII. Арман-Жан дю Плесси, кардинал де Ри
шелье, происходил из средней дворянской семьи. Ради со
хранения своей семье выгодного бенефиция епископства 
Люсонского, которое его брат Альфонс покинул, чтобы 
стать монахом, Арман-Жан дю Плесси получил его вме
сто брата.

С ранних лет Ришелье отличался неиссякаемым и 
победоносным честолюбием, неукротимым стремлением 
выдвинуться и подняться наверх, в круг сильных мира 
сего, получить доступ к управлению государственными 
делами. В 1622 году он получил кардинальскую мантию 
и в 1624 году стал в конце концов первым министром 
короля.

Находясь на посту первого министра, кардинал стре
мился все проявления жизни подчинить государственным 
интересам. Абсолютистское государство стало своеобраз
ным богом кардинала, тем лесом, для которого несуще
ственны составляющие его деревья. Для укрепления вла
сти, для борьбы с обособленческими тенденциями знатных 
феодалов и гугенотов, с восстаниями недовольного наро
да, для выдвижения Франции в первые ряды европей
ских держав, усиления армии и флота, развития торгов
ли и колонизации, укрепления администрации он не жа
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лел ни исковерканных судеб, ни срубленных голов, пи 
пролитой крови соотечественников, проявляя порой ве
роломное коварство и неоправданную жестокость по от
ношению и к безвинным людям, чтобы, так сказать, дру
гим неповадно было. «Правление государством, — учил 
Ришелье, — требует мужской силы и непоколебимой 
твердости. Необходимо, чтобы государственная цель все
гда стояла впереди всех других соображений. Относитель
но государственных преступлений надобно отложить вся
кое сострадание, пренебречь жалобами участников и ро
потом невежественной толпы, которая не знает, что ей 
полезно и необходимо. Обязанность христианина забывать 
личные оскорбления, обязанность правительства никогда 
не забывать оскорблений, наносимых государству». Кар
динал не забывал ни личных, ни государственных оскорб
лений и, отличаясь мелкой мстительностью, нередко пу
тал те и другие, не прощал малейшего неповиновения 
своей воле, а тем более критики в свой адрес. Так что 
Этьен Паскаль имел все основания прятаться вдали от 
столицы, надеясь лишь на неожиданное изменение ка
призной воли его высокопреосвященства и на счастливый 
случай.

9

И вот такой случай одпажды представился. Кардинал, 
как известно, был большим покровителем наук, искусств 
и изящной словесности и стремился использовать их в 
личных и государственных интересах. Но эта роль, види
мо, не совсем удовлетворяла его, и ему страсть как хоте
лось спискать еще и писательские лавры. Ришелье был 
плодовитым писцом и, смешивая политику с теологией, 
писал множество пасквилей и памфлетов. Однако он при
тязал и на сугубо литературный талант и считал, как 
сообщает Таллеман де Рео, что пишет прозой лучше всех 
на свете, хотя и ценит только стихи. Однажды кардинал 
спросил своего приближенного литератора из Француз
ской Академии Демаре де Сен-Сорлена: «Как вы думае
те, что доставляет мне наибольшее удовольствие?» — 
«Печься о благе Франции», — ответил тот. «Отнюдь, — 
отпарировал кардинал, — сочинять стихи». И он не
устанно сочинял их для своих трагедий, привлекая в со
авторы группу известных литераторов, среди которых, 
как известно, находился и Корнель. Ришелье не терпел
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ни малейших замечаний в адрес написанного им, не лю
бил, чтобы его исправляли, и, когда Корнель позволил се
бе переделать акт одного из драматических произведе
ний, он вызвал тем самым недовольство его высокопре
освященства и вышел из числа «соавторов». На пропаган
ду и постановку своих неудобочитаемых и напыщенных 
«шедевров» скупой кардинал денег не жалел.

Не жалел он и времени для удовлетворения своих раз
нообразных капризов и фантазий. Как-то в феврале 
1639 года приходит ему в голову причудливая мысль: за
ставить детей сыграть любовную комедию. Постановку 
пьесы модной прециозной писательнипы мадемуазель де 
Скюдери «Тираническая любовь» и подбор актеров для 
нее он поручает племяннице, герцогине д’Эгийон, во двор
це которой через тринадцать лет Блез будет демонстри
ровать свои научные достижения. Герцогиня, занятая по
исками подходящих детей в Париже, в первую очередь 
обращается к Шильберте, выполнявшей в отсутствие отца 
обязанности главы семейства, и просит ее разрешить Жа
клине участвовать в спектакле. На это предложение 
Жильберта отвечает с гордой грустью: они живут в Па
риже одни, без отца и матери, и у них нет повода для 
радости и веселья, а тем более для участия в развлече
ниях и удовольствиях кардинала. Тогда герцогиня наме
кает, что участие Жаклины в спектакле может помочь 
Этьену Паскалю выйти из опалы. И действительно, все 
устраивается как нельзя лучше. Жильберта дает свое со
гласие и просит прославленного актера и первого поста
новщика корнелевского «Сида» Мондорп, бывшего земля
ком и близким знакомым Паскалей, помочь подготовить 
сестре ее роль.

И вот в назначенный день все зрители и актеры соби
раются во дворце госпожи д’Эгийон. Игра маленьких ак
теров вызывает у зрителей бурю восторгов. Особый успех 
выпадает на долю Жаклины, сыгравшей свою роль с за
мечательной непосредственностью. Всех присутствовав
ших (и больше всех самого кардинала Ришелье) очаро
вывает сочетание сценического мастерства с детским ви
дом актрисы: несмотря на свои тринадцать лет, Жаклина 
из-за маленького роста, доверчивой открытости и непо
средственной естественности выглядит восьмилетним ре
бенком. К тому же оспинки придают ее миловидному 
лицу своеобразную, неправильную и обаятельную кра
соту.
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После того как занавес опустился, Жаклина решитель
но и грациозно подбегает к Ришелье и декламирует по
священный его высокопреосвященству мадригал, называя 
его фамильярно по имени «несравненный наш Арман». 
Суровый министр окончательно растроган. Вот что рас
сказывает об этом сама Жаклина в письме к отцу: «Как 
только он (кардинал. — Б. Т.) увидел меня, то сразу же 
воскликнул: «А вот и маленькая Паскаль»; затем он об
нял меня, поцеловал и все время, пока я рассказывала 
стихи, держал меня у себя на коленях и целовал». Когда 
юная актриса закончила рассказывать свой мадригал, па 
ее глазах появляются слезы, и она просит Ришелье раз
решить отцу вернуться в Париж. Кардинал отвечает, что 
Этьен Паскаль может ничего не опасаться и возвращать
ся в свою семью. В это время к нему подходит герцо
гиня д’Эгпйон и рассказывает о деловых и моральных ка
чествах Этьена Паскаля, называя его ученым и порядоч
ным человеком, у которого есть талантливый сын, весьма 
преуспевший, несмотря на пятнадцать лет, в математике. 
Выслушав герцогиню, Ришелье еще раз подтверждает 
свое решение и несколько раз просит Жаклину передать 
отцу, чтобы тот после возвращения обязательно посетил 
его со всем своим семейством.

Так заканчивается опала Этьена Паскаля. Жаклина 
безмерно рада, что смогла помочь отцу в несчастье и да
же способствовала его служебному повышению. Вскоре 
после возвращения он предстает пред его высокопреосвя
щенством вместе с сыном и дочерьми. Ришелье хвалит де
тей, предрекая им блестящее будущее, а через некоторое 
время после этого визита Паскаль-старший назначен ин- 
дендантом и «уполномоченным Его Величества в Верх
ней Нормандии для обложения и взимания налогов, а 
также других дел, касающихся службы Его Величеству 
в этой провинции».

Интенданты имели большое значение для дальнейше
го укрепления королевской власти и развития абсолютиз
ма. Центральному правительству недоставало в провин
циях таких представителей исполнительной власти, ко
торые, не занимая никакой определенной должности, ру
ководили бы всеми сферами общественной жизни и одно
временно сокращали бы относительную самостоятель
ность местных губернаторов, судей различных степеней 
и финансовых чиновников, получаемую ими в связи с про
дажностью большинства должностей французского госу-
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царства. Ришелье стал особенно широко практиковать эту 
форму управления, придав ей регулярный всеобщий ха
рактер.

Интенданты правосудия, полиции и финансов (долж
ность не покупалась, не продавалась н не передавалась 
по наследству) были всесильными орудиями государства 
в провинциях и фактически обладали всей полнотой вла
сти на местах. Провинциальные чиновники обычно с не
доброжелательностью встречали навязанных им Ришелье 
пришельцев. Но те умели заставить себе повиноваться и, 
если было нужно, прибегали к силе: в случаях волнений, 
восстаний и других сложных обстоятельствах интенданты 
наделялись чрезвычайными полномочиями. Вот на такую 
должность и назначил коварный кардинал возроптавше
го овернца. Помимо всего прочего (проницательный и хо
рошо разбиравшийся в людях Ришелье рассчитывал на 
ученость и богатый опыт бывшего финансового чиновни
ка), проявивший недовольство Этьен Паскаль обязан был 
следить и за тем, чтобы подобных недовольств в подве
домственном ему округе не происходило. Обстановка же 
там была как раз неспокойной и чрезвычайно напряжен 
пей. В конце 1639 года семейство Паскалей стало гото- 
ьпться к переезду в столичный город Нормандии Руан. 1

В РУАНЕ

1
Край, в который отправлялся Этьен Паскаль, был зна

менит своим замечательным плодородием. Однако, по сло
вам одного экономиста XVII века, богатая Нормандия ка
залась самой обремененной налогами провинцией страны. 
Составляя по пространству и богатству двенадцатую часть 
королевства, она платила в казну едва ли не четверть 
всех государственных доходов. А казна, как дырявый ме
шок, все опустошалась: денежки утекали на роскошные 
удовольствия двора и на внешнее величие министров и их 
прихлебателей, па превышающие обыкновенные человече
ские потребности подаркп и пенсионы, на чудачества и
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капризы знатных вельмож, на любовниц и шпионов и т. д. 
и т. д., к чему прибавлялись всевозраставшие нужды, свя
занные с продолжением войны против Австрийского до
ма. Как же восполнить эту утечку? Обремененные рос
кошью, как обычно, не испытывали никакого стремления 
расстаться с чрезмерным достатком, хотя п считали себя 
подлинными патриотами, пекущимися о благе и процвета
нии Франции, и произносили по этому поводу множество 
пышных речей.

Один из основных путей обогащения правительство 
Ришелье видело в увеличении налогов с простого населе
ния и особенно с крестьянства, что, помимо прямого, 
должно было иметь еще и воспитательный эффект. На
род, писал его высокопреосвященство, необходимо сдер
живать нуждой: «Его следует сравнить с мулом, который, 
привыкнув к тяжести, портится от продолжительного от
дыха сильнее, чем от работы... Но подобно тому, как ра
бота мула должна быть умерена и нагрузка этого живот
ного должна соразмеряться с его силой, то же должно 
быть соблюдено и относительно повинностей народа». 
В Нормандии «мул» был явно перегружен. Плодородная 
нормандская земля родила не для тех, кто ее обрабаты
вал. Из-за непосильных податей ужасная нищета царила 
в здешних деревнях, население которых постепенно со
кращалось. «Сир, — взывали местные власти к королев
скому милосердию, — мы трепещем от ужаса по поводу 
нищеты бедного крестьянина: в последние годы мы виде
ли, как некоторые из них ускоряли свою смерть от отчая
ния из-за тягот, которые они не могли выполнить; как 
другие, жизнь которых удерживало скорее терпение, чем 
удовольствие или наличие средств для ее поддержания, 
впрягались по двое в ярмо плуга, подобно упряжному 
скоту, паслись на траве и питались ее корнями, в кото
рых она, казалось, стыдилась им отказать; как многие 
убежали в иноземные страны и в соседние провинции, 
чтобы уклониться от своих налогов; как опустели прихо
ды. Несмотря на это, однако, наша талья * не уменьши
лась, но возросла до того, что отнимает рубашку, которая 
оставалась для прикрытия наготы тела, и это мешает 
женщинам во многих местах, стыдящимся своего срама, 
находиться в церквах и среди христиан. Так что это бед
ное тело, лишившееся всего своего вещества, с кожей,

* Постоянный прямой налог (франц.).
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прикрепленной поверх костей, и прикрытое одним лишь 
своим стыдом, ожидает только милосердия вашего вели
чества».

Крестьяне питались корнями травы, а плотно упитан
ные торговцы и розовато лоснящиеся вельможи разжига
ли свой аппетит, прикупая восточные специи, до такой 
степени, что Людовик XIII был вынужден издать спе
циальный эдикт, запрещавший любому подданному коро
левства вне зависимости от его положения и предлога 
к расточительному объедению (включая помолвки, 
свадьбы и пр.) накрывать на стол блюда, содержавшие 
больше шести больших кусков мяса или дичи (в против
ном случае могла конфисковаться посуда, буфеты и дру
гие столовые атрибуты). Откупщики и сборщики податей 
были полными и зачастую самодурными хозяевами в де
ревне, выискивающими якобы имеющих какой-то доста
ток. Своих жертв, говорится в одном из наказов, они со
вершенно несправедливо называли «зажиточными» и пре
следовали их «более сурово, чем уголовных преступни
ков». Неудивительно, что среди парода зрело и возра
стало негодование, часто выливавшееся в более или ме
нее массовые и серьезные вспышки восстаний, которые 
носили по преимуществу антиналоговый характер. «Еже
минутные жакерии, — пишет французский историк 
XX века, — вспыхивали на пути Ришелье. С ними при
ходилось считаться, несмотря на холодное бесчувствие, с 
которым он их подавлял, — они свидетельствовали о 
ненависти к нему и представляемому им режиму».

Одна из самых крупных жакерий разыгралась осенью 
1639 года в Нижней Нормандии. В ряде районов Норман
дии к постоянно прибавлявшимся налогам была введе
на габель (соляной налог). Пользовавшиеся прежде пра
вом свободной добычи и продажи соли нормандцы были 
возмущены, и в Авранше началось открытое восстание 
«босоногих». Войско восставших, которым командовал 
«генерал» Шан Босоногий, стало называть себя «армией 
страдания» и вскоре достигло множества тысяч человек. 
«Босоногие» уничтожали «габелеров», откупщиков и сбор
щиков податей, многих приверженцев существующей ад
министративно-финансовой системы, грабили казначей
ства.

Для того чтобы жестче и бескомпромисснее распра
виться с восставшими, правительство решило направить 
в Нормандию наемные иностранные войска, которыми
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командовал генерал Гасьон, будущий маршал Франции. 
Войска эти входили в провинцию, как в чужую страну, 
грабили ее и вешали роптавших.

До Верхней Нормандии восстание «босоногих» не до
шло, но, как бы перекликаясь с ним, вспыхнули недо
вольства в самом Руане. Парламент и палата сборов пы
тались отказываться от новых сумм, которые надо было 
внести в казну, держатели государственных займов воз
мущались отказом в выплате очередных рент. Но эти 
робкие волнения были ничем по сравнению с бунтом пле
бейской массы (суконщиков, бондарей, шорников, чесаль
щиков и т. д.), поводом для которого послужил эдикт, 
касающийся обложения красильных мастерских. Во гла
ве бунтовщиков встал руанский часовщик Горен, высту
павший как представитель Шана Босоногого и его ар
мии. Восставшие громили и уничтожали налоговые бюро, 
дома откупщиков, финансовых чиновников и всех тех, 
кто подозревался в участии в откупных прибылях. Впе
чатляющей осаде был подвергнут дом богатейшего откуп
щика этого времени, генерального сборщика габели в 
Нормандии Ле Теллье де 'Гурневилля, прославившегося 
своим жестоким отношением к народу. Два дня Ле Теллье 
оборонялся самостоятельно с большой группой вооружен
ных людей. Когда же осаждавшие разобрали стену дома 
и подожгли его, откупщик, переодевшись в костюм тру
бочиста и вымазав лицо сажей, сумел бежать. Скрываясь 
то в церкви, то в тюрьме, он затем перебрался в Париж. 
Среди представителей местной власти бунт вызвал боль
шой переполох. Со страху скончался генеральный проку
рор Руана Салле. Интендант Парис был вынужден поки
нуть Руан и остановиться в Жизоре, укрываясь там от 
опасности и ожидая указаний от своего непосредствен
ного начальника, канцлера Сегье.

Своеобразным литературным откликом на эти события 
и на многочисленные тайные заговоры аристократов, со
провождавшие правление Ришелье, была трагедия знаме
нитого руанца Пьера Корнеля «Цинна, или Милосердие 
Августа». Факт, положенный в основу ее сюжета, взят 
драматургом из книги древнеримского писателя Сенеки 
«О Милосердии». В пьесе показан заговор против Авгу
ста. Император, узнав о нем, колеблется между наказа
нием и помилованием заговорщиков. В конце концов он 
прощает раскаявшихся мятежников, и пьеса заканчивает
ся возвышенным прославлением милосердия и гуманно
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сти. Но обладатель суверенной власти во Франции не мог 
услышать голоса драматурга (трагедия написапа в 1639-м 
и поставлена в 1640 году), а если бы и услышал, то не 
внял бы его призыву.

Как обычно, Ришелье решил устроить примерное на
казание непокорным руанцам и поручил исполнить это 
Сегье, облеченному чрезвычайными полномочиями. 
Во главе хорошо вооруженных военных отрядов тот са
молично отправился в Руан. Канцлер Сегье был третьим 
по важности (после короля и первого министра) государ
ственным человеком во Французском королевстве (одно
временно оп исполнял обязанности хранителя печати) и 
около сорока лет бессменно занимал этот пост, уживаясь 
при разных королях и первых министрах. (Набожная се
стра канцлера писала в этой связи: «Как я жалею моего 
брата! Я молю Бога, чтобы его прогнали со Двора, ибо 
мне неизвестно, как можно ему спастись другим обра
зом».) Одна из основных его функций заключалась в на
блюдении за порядком и правосудием в стране. Непосред
ственно ему подчинялись полиция, судебные, муници
пальные и финансовые учреждения.

2 января 1640 года войска Гасьона во главе с канцле
ром, сопровождаемым группой государственных чиновни
ков, среди которых находилось два интенданта (Клод Па
рис — по вопросам военно-административным и Этьен 
Паскаль — по вопроса.м финансовым), вошли в Руан. Не
смотря на просьбы и уговоры архиепископа Арле, Сегье 
сполна воспользовался предоставленными ему прерогати
вами и без суда и следствия учинил жестокую расправу 
над зачинщиками мятежа, обложил город новыми налога
ми (несколько лет назад канцлер был более робким, ко
гда по приказу Ришелье, потея и краснея от страха и 
смущения, залезал под корсаж Анны Австрийской в поис
ках тайной антигосударственной корреспонденции). Пос
ле тяжелых пыток канцлер приказал Горена колесо
вать, а многих его собратьев по восстанию повесить. Чи
новники парламента были смещены, финансовые бюро 
упразднены и заменены специальными уполномоченными 
лицами, назначенными самим канцлером. Город лишался 
многих своих вотчин и привилегий и должен был внести 
в казну контрибуцию, превышающую один миллион лив
ров. Сегье пробыл в Руане около полутора месяцев, а за
тем отправился в Нижнюю Нормандию для наведения по
рядков и осуществления дальнейших репрессий.
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(Нормандское «путешествие» канцлера упрочило за ним 
славу бескомпромиссного и жестокого хранителя госу
дарственного строя, и позднее, во время Фронды 1648 го
да, ему лишь совершенно случайно удалось избежать гне
ва агрессивно настроенной толпы народа.)

2
Вот в таких чрезвычайно сложных обстоятельствах 

оказывается в Руане Этьен Паскаль. Дети присоединяют
ся к нему немного позже, когда обстановка в городе ста
новится более или менее спокойной. Можно представить, 
какие трудные задачи вставали перед Этьеном Паскалем 
при выполнении возложенных на него обязанностей: ведь 
назначенные Ришелье королевские финансисты обычно 
вызывали к себе неприязненное отношение не только со 
стороны обремененных налогами простолюдинов, но и со 
стороны местных муниципальных властей. Многоопытно
му судейскому чиновнику, видимо, удается найти золо
тую середину: безоговорочно н неукоснительно строго 
исполняя королевские указы и предписания, о чем свиде
тельствуют грамоты государственного советника, пожало
ванные ему в 1645 году преемником Ришелье Мазарини, 
он вместе с тем заслуживает уважения и членов город
ской магистратуры, которые от имени города преподносят 
ему под Новый год подарок в виде кошелька с серебряны
ми жетонами. На доверенной ему должности Этьен Пас
каль проявил себя неутомимым тружеником, самолично 
посещая многочисленные приходы, между которыми рас
пределялись налоги, и честным неподкупным чиновни
ком: его внучка Маргарита Перье вспоминала впослед
ствии, что дед не терпел, когда домашние получали ка
кие-либо «подарки». Однажды он прогоняет своего род
ственника, вызванного для помощи в работе из Клермо- 
па, и больше ничего не хочет слышать о нем, потому что 
тот получил от кого-то луидор.

Другой же родственник пришелся явно по душе суро
вому интенданту: Флорен Перье, сын его двоюродной се
стры. с молодости отличался здравым умом и любозна
тельностью в разных науках и занимал высокую долж
ность в клермонской палате сборов. Когда Этьену Паска
лю понадобился верный человек для выполнения важно
го поручения Ришелье в Нормандии, его выбор падает 
именно на этого родственника. Отец уже давно подумы
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вает о замужестве Жильберты, которой идет двадцать 
первый год, но этому мешают разные обстоятельства: то 
ей надо следить и ухаживать за младшими братом и се
строй, то женихи попадаются не те. А вот Флорен Перье 
вроде бы самый подходящий: человек основательный (он 
старше Жильберты на пятнадцать лет), трудолюбивый и 
характером обладает завидным — мягкий, спокойный, 
честный, рассудительный. Приглянулся он и Жильберте, 
а сам Перье уже давно испытывает к ней особые симпа
тии. Разрешения, необходимого для брака между близ
кими родственниками, пришлось ждать недолго, и в 
июне 1641 года состоялась свадьба. А через девять меся
цев Жильберта дарит своему отцу внука, которого назы
вают в честь деда Этьеном (дед был также и крестным 
внука). После рождения сына она вместе с мужем от
правляется в Клермон, а маленький Этьен остается на по
печении большого. Дед сильно привязывается к внуку и, 
несмотря на занятость, играет с ребенком, наблюдает за 
кормилицей. Блез с Жаклпной также полюбили племян
ника и как умеют развлекают и ухаживают за ним, хо
тя у семнадцатилетнего Блеза нет в достаточной степени 
свободного времени, так как он всецело поглощен забо
тами отца, связанными с различными финансовыми под
счетами, что приводит его к важному изобретению...

3

Но сначала совсем немного о Жаклине... Как и в Па
риже, она очаровывает местную аристократию. Паскали 
живут в Руане, в особняке на улице Мюрсунтуа (квартал 
высоких должностных лиц и судей), и вынуждены нано
сить визиты вежливости «отцам» города, посещать мод
ные литературные салоны, стремившиеся наперебой за
получить в свой круг изысканную поэтессу. Жаклина, ни
когда не проявлявшая особой привязанности к славе и 
почестям, без энтузиазма исполняет выпавшую на ее до
лю роль. «Хотя ей было пятнадцать лет, — вспоминает 
старшая сестра, — опа баловалась, как ребенок, п пграла 
с куклами. Мы упрекали ее за это и не без труда заста
вили оставить эти детскости, предпочитаемые ею взрос
лым компаниям города, в которых она имела всеобщий 
успех».

Хотя аристократическая жизнь в Руане не была такой 
бурной, как в Париже, искусство, особенно театр здесь очень
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ценили. Почти ежегодно знаменитая труппа Мондорп по
казывала руанцам свои премьеры, любили они и поэти
ческие празднества, которые с XV века ежегодно устраи
вались в декабре и посвящались Пресвятой Богородице. 
Активно участвовал в этих празднествах и поощрял их 
выдающийся драматург французского классицизма Пьер 
Корнель.

Так и в декабре 1640 года Корнель, сблизившийся с 
Паскалями через Мондори и оценивший стихотворные опы
ты Жаклины, предлагает ей участвовать в очередном поэ
тическом конкурсе. Семь лет назад он сам представил па 
конкурс свои стихи и получил главный приз. Теперь же 
отличается Жаклина, получившая «Серебряную башню» 
за свои стапсы. В день награждения Жаклины не было 
в Руане, и от имени «отсутствующей юной музы» благо
дарности жюри были произнесены самим Корнелем.

Между тем время идет, Жаклина становится взрос
лой, сохраняя, однако, детскую непосредственность и от
крытость. Отец и брат нежно любят ее, она также само
забвенно привязана к ним, заботится об отце и с восхи
щением наблюдает за успехами Блеза в науках. Ей скоро 
уже двадцать лет, и поклонники делают предложения. Но 
по воле бога, пишет Жильберта, всегда находились ка
кие-то основания, чтобы отвергнуть эти предложения. 
Сама Жаклина, всецело покорная воле отца, не проявляет 
ни привязанности, ни отвращения к возможному замуже
ству. Правда, в «Стансах против любви» она называет 
любовь бессильным и безрассудным божеством, стрелы 
которого могут поразить лишь слабые и податливые ду
ши. Но трудно сказать, чего в этих стансах больше — сти
хотворной риторической позы или реального душевного 
состояния. Не собирается она и в монахини, что в эту 
пору нередкий вариант устроения жизни. Напротив, 
вспоминает Жильберта, она была далека от ревностной 
набожности и думала, что монастырский образ жизни не 
способен удовлетворить рассудительный ум. Дальнейшая 
судьба Жаклины совершенно неясна...

Пока финансовое бюро и палата сборов не восстанови
ли своих прежних функций, Этьен Паскаль чрезвычайно 
обременен переформированием налогов и их распределе
нием между приходами руанского округа. Дел по горло,
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и Блезу приходится не просто помогать отцу, но и при
нимать активное участие в этой работе. В январе 1643 го
да он пишет в Клермон сестре Жильберте: «Распределе
ние податей, пошлин на соль, налогов на продукты меж
ду церковными приходами руанского финансового окру
га, слава Богу, заканчивается». По интонации фразы 
видно, что работа была нудной и совсем нелегкой. Делая 
небольшую приписку к письму сына, отец извиняется за 
то, что не пишет сам: во всю свою жизнь он и на десятую 
часть не был так занят, как сейчас, и в последние четыре 
месяца лишь не более шести раз ложился спать ранее 
двух часов ночи.

Взяв часть работы на себя, Блез находит неудовлетво
рительными традиционные методы вычислений и ре
шает упростить их. Длительность и затруднения, писа i 
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 различных делах, зависящих от тех обя
занностей, которыми вы удостоили моего отца для служ
бы Его Величеству в Верхней Нормандии».

Какими же были традиционные средства счета и что 
придумал Блез для их изменения? В середине XVII века 
считали обычно либо, так сказать, с пером в руках, осу
ществляя все операции в уме, либо с помощью жетонов, 
заменявших запоминание цифр: например, если при сло
жении достигали десятка, то в сторону откладывали спе
циальный жетон, и счет начинался с единицы. В конце 
всего процесса вычисления жетоны различных цветов и 
достоинства (20, 50, 100 единиц и т. д.) складывались 
вместе и подсчитывались. О популярности такого подсче
та в XVII веке свидетельствует и первая сцена «Мнимого 
больного» Мольера. Однако этот способ, отмечает Па
скаль, имеет существенный недостаток, связанный с по
терей времени на отбор и распределение жетонов; 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 сложно
стей. Размышляя над трудностями отцовской службы, он 
решает механизировать вычисления и приходит в 1642 го
ду к идее счетной машины, выполняющей арифметиче
ские действия «без пера и жетонов» способом «столь но
вым, сколь и удобным».
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Блез Паскаль был фактически первым изобретателем 
арифметической машины, хотя и имел предшественника 
в области механизации счета. (К слову сказать, потреб
ность в упразднении и убыстрении вычислений стала 
весьма насущной в XVII веке, и уже в начале столетия 
создана логарифмическая линейка.) В 1623 году профес
сор ориенталистики в Тюбингене, любитель астрономии 
и математики Шиккард, безвременно скончавшийся в од
ну из чумных эпидемий, нередко поражавших Европу, 
писал Кеплеру, что он сконструировал счетную машину, 
автоматически выполняющую сложение и вычитание, 
умножение и деление. Схемы и чертежи, относящиеся 
к этой машине, были найдены в 1957 году в одной из биб
лиотек ФРГ. Единственный ее опытный экземпляр сгорел 
в 1624 году, так что ученые ее не видели, и она не по
влияла на дальнейшее развитие механизации счета.

Нет никаких даппых, позволяющих считать, что све
дения о немецкой машине дошли до французских люби
телей науки. Поэтому Паскаль — подлинный и вполне са
мостоятельный изобретатель арифметической машины, 
вложивший в ее создание много тяжелого и последова
тельного труда, сил и здоровья. Создать ее проект, заме
чает Блез, ему позволили те знания в геометрии, физике 
и механике, которые он приобрел в отроческие годы.

Эта машина, состоящая из сложной системы зацепле
ний зубчатых колес, совершает сложение и вычитание. 
Ее существенная и принципиальная особенность заклю
чается в том, что с помощью своеобразного рычажка каж
дое колесо того или иного разряда (единиц, десятков, со
тен), «совершая движение на десять арифметических 
цифр, заставляет двигаться следующее только на одну 
цифру». (Этот принцип счетчика оборотов используется 
в настоящее время в таксометре.)

Подобный инструмент из-за сложности и тонкости 
своих конструктивных элементов требовал большой точ
ности и мастерства в исполнении задуманной модели. 
«...С применением любой вообразимой теории, — пишет 
Паскаль, — я был бы не в силах сам осуществить мой 
собственный замысел без помощи работника, который 
в совершенстве владел бы токарным станком, напильни
ком и молотком, чтобы отделать детали машины в соответ
ствии с теми размерами и пропорциями, которые я назна
чил для них согласно теоретическим правилам...» Но вот 
здесь-то и начинаются существенные трудности. «У ре
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месленников было больше знаний в практике своего ис
кусства, нежели в науках, на которых оно основано», и 
поэтому Блезу приходится постоянно присутствовать са
мому при изготовлении тех или иных деталей, объяснять 
схемы и чертежи, направлять работу мастеров, заставляя 
их переделывать формы, пропорции и расположение не
верно обработанных блоков.

Первая модель не приносит удовлетворения молодо
му изобретателю, во второй тоже есть существенные не
поладки, вызванные шероховатыми движениями зубчатых 
зацеплений, что толкает Блеза на мучительные поиски 
новых решений.

Во время этих поисков на долю Паскаля выпадает 
серьезное испытание, связанное с подделкой арифметиче
ской машины н, следовательно, с его приоритетом и сла
вой в данной области. В Руане нашелся один рабочий, 
пишет он двумя годами позже, часовщик по профессии, 
который по простому рассказу о его первой модели дерз
нул сделать свою, действовавшую через особый вид дви
жения; но так как простак не имел иного таланта, кроме 
искусного манипулирования своими инструментами, и не 
имел никакого понятия о том, существует ли вообще 
в мире математика и механика, то он сделал отшлифован
ный и внешне красивый, но совершенно непригодный 
для работы механизм. Однако, замечает Блез, лишенный 
достоинств механизм лишь в силу своей новизны вызвал 
известный интерес среди несведущих жителей города, и 
нашелся даже один любознательный руанец, который 
приобрел «этого недоноска» и поместил его в своем каби
нете, заполненном многими редкими и любопытными ве
щами. «Вид маленького уродца был неприятен мне до 
такой степени и так охладил пыл, с которым я работал 
над завершением моей модели, что я тотчас же рассчи
тал рабочих и решил полностью отказаться от своего 
предприятия».

Паскаль болезненно воспринимает неожиданное со
перничество смекалистого и ловкого часовщика и не по
мышляет более о возобновлении попыток осуществить 
свой замысел, но его старшие друзья-математики счи
тают, что работу необходимо продолжить, и ищут удоб
ного случая, чтобы рассказать об арифметической маши
не канцлеру Сегье. Канцлер был весьма страстным лю
бителем наук, образованным филологом, палеографом и  
антикваром. Совместно с Ришелье он участвовал в осно
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вании Французской Академии, был ее членом и офи
циальным покровителем. Но особое удовольствие ему до
ставляло собирание старинных книг и рукописей. Даже 
в Нормандии, при подавлении восстания «босоногих», он 
находил в поисках редких изданий время для посещения 
букинистов (после смерти Сегье его богатую библиотеку 
оценили в сорок тысяч ливров, и Людовик XIV, пожелав
ший купить ее, не смог этого сделать из-за отсутствия 
достаточных средств).

Канцлер подробно знакомится с проектом Паскаля и 
одобряет его, призвав молодого ревнителя .математики не
пременно продолжать начатую работу. Призыв этот воз
буждает затухший было энтузиазм: по словам самого кон
структора, Монсеньёр, соблаговоливший говорить о про
стом наброске в хвалебных тонах, позволил ему пере
менить прежнее решение и сделать новые усилия на из
бранном поприще. Действительно, забыв о всяких других 
занятиях, Блез думает только о своей «маленькой маши
не». Он снова нанимает ремесленников и, пробуя раз
личные варианты, с их помощью изготовляет множество 
образцов машины, «сделанных — одни из прямых стерж
ней или пластинок, другие из кривых, иные с помощью 
цепей; одни с концентрическими зубчатыми колесами, 
другие с эксцентриками; одни движущиеся по прямой ли
нии, другие — круговым образом; одни в форме конусов, 
другие в форме цилиндров, а иные — совсем отличные 
от этих либо по материалу, либо по фигуре, либо по дви
жению».

Работа Блеза становится известной не только среди 
ученых, но и в великосветском обществе. «Паскалево ко
лесо», как называют современники счетную машину, вы
разил желание посмотреть в 1644 году Генрих II Бур- 
бонский, отец принца Конде. Через своего врача, абба
та Бурдело, он приглашает изобретателя продемонстриро
вать действие этого колеса, и, хотя работа еще не пол
ностью завершена, Блез охотно принимает приглашение.

В 1645 году требовательный к себе Паскаль счел на
конец возможным завершить работу над арифметической 
машиной. Одну из первых готовых моделей он дарит канц
леру с пространным посвящением, в котором описывает 
трудности традиционных методов вычислений, излагает 
историю создания машины и ее предназначение и благо
дарит за оказанное покровительство, надеясь на дальней
шую поддержку. Ведь неизвестные изобретения, пишет

82

он в посвящении, всегда находят больше цензоров, неже
ли доброжелателей: не имея совершенного ума, люди 
привыкли хулить тех, кто придумывает эти изобретения; 
подчиняясь несправедливому предрассудку, они отбрасы
вают необычные вещи из-за воображаемой невозможности 
вместо того, чтобы изучить и оценить их. Впрочем, Блез 
надеется, чго среди ученых, которые проникли в послед
ние секреты математики, найдутся такие, которые по до
стоинству оценят его отважный поступок, сумеют заме
тить, как, будучи довольно молодым и не обладая боль
шими силами, он осмелился пойти по новой дороге, 
сплошь усеянной шипами, хотя и не имел при этом ги
да, прокладывающего путь. Ведь его небольшое произ
ведение уже одобрено и рекомендовано к использованию 
некоторыми главными представителями этой истинной 
науки, которая по совершенно особому преимуществу не 
учит ничему, что не может доказать. И в этом он находит 
вознаграждение за труды и расходы, связанные с приве
дением машины в надлежащее состояние. В целом по
священие выдержано в горделивом духе, соседствующем 
с подобострастными интонациями, непривычными для 
юного Паскаля и свидетельствующими об известной изощ
ренности его в ведении диалога со столь высокопостав
ленным лицом: «Монсеньёр, когда я представляю себе, что 
те самые уста, которые ежедневно произносят прорица
ния на троне правосудия, соизволили похвалить первый 
опыт двадцагилетнего человека, что несколько раз вы 
сочли его достойным быть предметом вашего разговора, 
когда я вижу его среди стольких редких и драгоценных 
вещей, наполняющих ваш кабинет, я преисполнен гордо
сти и не нахожу слов для выражения своей признатель
ности Вашему Высочеству и своей радости — всему ми
ру. В этом бессилии, вызванном избытком вашей добро
ты, мне придется почтить ее лишь молчанием».

Изготовленные Блезом модели сопровождаются «Пред
уведомлением всем тем, кто будет иметь любознатель
ность видеть арифметическую машину и пользоваться 
ею». В этом «Предуведомлении...» изобретатель подчерки
вает два момента: две вещи, пишет он, могут смутить ум 
«друга-читателя». Найдутся лица, которые скажут, что 
машина должна быть менее сложной. Такое замечание 
могут сделать люди, которые действительно имеют ка
кие-то познания в механике или геометрии, но не умеют 
соединить их друг с другом и присовокупить к знанию
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физики. Пользуясь несовершенными общими теориями, 
они в своих воображаемых концепциях считают возмож
ными многие вещи, которые на самом деле таковыми не 
являются. Эти теории и концепции тотчас же рушатся 
при реальных затруднениях, встречающихся в практиче
ской реализации замысла со стороны используемого мате
риала, его обработки, взаимного расположения частей, 
движения которых должны быть свободными и не мешать 
друг другу, и т. д. На подобные замечания недоучившихся 
ученых Блез может представить разные, менее сложные 
модели, но они не отвечают поставленным изобретателем 
условиям: простая и быстрая в работе «маленькая маши
на» должна одновременно быть легкой и удобной, проч
ной и надежной в разных обстоятельствах. Для достиже
ния этой цели он использовал множество путей: «Я имел 
терпение сделать до пятидесяти различных моделей: одни 
деревянные, другие пз слоновой кости, из эбенового де
рева, из меди, пока не создал машину, которую предъяв
ляю тебе теперь и которая, хотя и состоит из большого 
количества мелких деталей, все же настолько прочна, что 
все нагрузки, которые ей предстоит выдержать при пере
возке на любые расстояния, не могут ни испортить ее, 
ни причинить ей даже малейшего повреждения». (Па
скаль сам тщательно проверяет машину на прочность и 
перевозит ее на расстояние в 250 лье.) Таким образом, 
для соответствия предъявленным требованиям более про
стого и надежного функционирования механизм по необ
ходимости должен обладать сложной конструкцией, в чем 
«друг-читатель», заканчивает Блез первую часть своего 
предуведомления, может заметить нечто вроде парадокса.

Вторая причина, которая может внушить подозрение 
дорогому читателю, состоит в том, что не исключено рас
пространение плохих копий машины — результат ремес
ленного самодовольства. В таком случае надо хорошо от
личать истинные оригиналы от несовершенных плодов не
ведения и дерзости мастеровых: чем ловчее они в своем 
искусстве, тем сильнее следует бояться их тщеславия, за
ставляющего браться за новые произведения, принципы и 
правила создания которых они не знают; поэтому эти 
ремесленники работают на ощупь, в результате чего пос
ле большого количества затраченного времени и труда 
появляются маленькие монстры, которым недостает 
основных членов, а другие члены бесформенны и не
пропорциональны. Всем интересующимся наукой следует
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отличать эти недоноски, бросающие тень на настоящие 
изобретения, от подлинных, в создании которых искус
ству помогает теория. И ремесленнику, каким бы искус
ным он ни был, не обойтись без помощи человека, знаю
щего правила теории. Настоящая же арифметическая ма
шина «может быть порождена лишь в законном и необ
ходимом союзе теории и искусства».

В конце «Предуведомления...» Блез выражает поже
лание: «Теперь (дорогой читатель), когда я полагаю, что 
довел свою машину до состояния, в котором ее можно 
показывать, ты будешь мне благодарен за мои заботы о 
том, чтобы все счетные операции, такие трудные, слож
ные, длинные и ненадежные прежде, стали бы легкими, 
быстрыми и надежными».

В 1649 году Паскаль официально получает на свое 
изобретение королевскую привилегию, в которой отме
чается большой успех молодого человека, проявившего с 
ранних лет склонность к математике, и описывается свое
образие арифметической машины. Привилегия эта дей
ствительно «совершенно особая»: по просьбе изобретате
ля запрещаются подделки не только его собственной мо
дели, но и изготовление любых видов счетных машин без 
разрешения Паскаля; иностранцам (торговых или иных 
профессий) не разрешается выставлять и продавать по
добные машины во Французском королевстве, даже если 
они сделаны за его пределами. Нарушивший эти предпи
сания обязан выплатить штраф в три тысячи ливров 
(одна треть его предназначалась для казны, другая — 
для парижской больницы, последняя — Паскалю или то
му, кто будет иметь его права).

В настоящее время сохранилось семь экземпляров 
арифметической машины, четыре из которых находятся в 
Парижском музее искусств и ремесел, один —- в музее го
рода Клермопа, два — в частных коллекциях. Одна из 
машин Парижского музея удостоверена собственноручной 
записью Паскаля.

Идея, положенная в основу машины, во второй поло
вине XVII века широко использовалась многими уче
ными, проводившими дальнейшие исследования в обла
сти механизации счета. В частности, в 70-е годы Лейб
ниц предложил конструкцию более сложного, сумматор- 
но-множительного механизма. Норберт Винер в своей кни
ге «Кибернетика» называет Лейбница «святым» и «по
кровителем кибернетики», который занимался исчисле
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нием умозаключений, «содержавшим в зародыше думаю
щую машину». В другой книге, «Кибернетика и обще
ство», Винер говорит о Паскале как об изобретателе, внес
шем «действительный вклад в создание современного на
стольного арифмометра». Однако некоторые науковеды 
считают Паскаля более отдаленным предшественником 
столь модной в XX веке науки. В «Мыслях» Блез так 
пишет о своем изобретении: «Арифметическая машина 
осуществляет действия, которые ближе к действиям мыс
ли, чем все, производимое животными; но она не делает 
ничего такого, что указывало бы на то, что у нее есть 
воля, как она есть у животных». В этом высказывании 
Паскаля как бы выражены возможности и пределы вся
кого кибернетического моделирования действительности. 
Любое кибернетическое устройство, подобно арифметиче
ской машине в своей области, выше животного и прибли
жается к действию мозга человека в плане механического 
отбора и обработки высокоорганизованной информации, 
но оно гораздо ниже животного п бесконечно удаляется 
от человека в плане высшей оценки полученных сообще
ний и выбора на ее основе свободных решений.

В работе над счетным механизмом Паскаль показал 
себя не только абстрактным математиком, оперирующим 
теоретическими понятиями, но и искусным инженером, 
сумевшим преодолеть многие трудности механического и 
технического порядка в процессе воплощения первона
чального замысла, проявив при этом трудолюбие, настой
чивость и большое терпение. Вместе с тем нельзя не за
метить того порою резкого, раздраженно-беспокойного то
на, который сопровождал работу всякий раз, когда речь 
заходила о правах на интеллектуальную собственность, 
о приоритете в вопросах изобретения и изготовления ма
шины. Рано разбуженное юношеское тщеславие («Восхи
щение портит все с детства. «Ах, как хорошо это ска
зано! Как хорошо он поступил! Как он умен!» и т. д.» — 
ото осуждение неумеренной похвалы в «Мыслях» осно
вано, безусловно, на собственном опыте Блеза), соеди
ненное с бесконечной верой в себя и в силу своей науки, 
придавало научной деятельности Паскаля чересчур не
примиримый, несколько агрессивный и шумный характер. 
В ней не было и намека на то понимание человеческого 
поведения, которое исподволь вырабатывалось у Блеза к 
последним годам его жизни: «Скрытые хорошие поступ
ки ценнее всего. Когда я вижу такие дела в истории, они

8 6

мне очень нравятся. Но они все же из были совершенно 
тайными, ибо о них стало известно; если даже все было 
сделано для их сокрытия, то немногое, что их обнару
жило, портит все остальное. Самое лучшее здесь то, что 
их хотели скрыть». В эту же пору Паскаль был настроен 
диаметрально противоположно, и гордости молодого ис
следователя было чем питаться — счетная машина стала 
широко известна не только во Франции, но и за ее преде
лами: в 1646 году польская королева пожелала приобре
сти для себя два экземпляра. В Париже поэт Далибре 
распространял сонет, посвященный «господину Паскалю- 
еыну» и его машине: бесподобное искусство замечатель
ного гения, говорилось в сонете, позволило сделать счет, 
это занятие разумных людей, достоянием самых закоре
нелых тугодумов и освободить их от напряжения памяти 
и рассудка; такой ум постепенно проникает 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 ко
торой явилась своеобразной рекламой, видимо небезраз
личной для Блеза: ведь недаром в «Предуведомлении...» 
он неоднократно подчеркивает отличные эксплуатацион
ные качества своего механизма — его надежность, удоб
ство п простоту. Да и королевская привилегия была не 
чем иным, как патентом, позволявшим продавать модели 
счетной машины в максимально благоприятных условиях. 
Паскаль, затративший много семейных средств на реали
зацию изобретения, хотел воспользоваться коммерческой 
перспективой, и какая-то часть изготовленных машин 
была продана. Пока он находится в Руане, в Париже 
роль маклера берег на себя Роберваль. В «Предуведом
лении...» сообщалось полное профессорское звание, ад
рес, дни и часы приема господина Роберваля, который 
кратко и бесплатно объяснит всем любопытствующим 
действие арифметической машины и продаст ее.

Но особых доходов это предприятие Паскалям не при
носит: высокая цена машины (100 ливров), трудности, 
связанные с ее изготовлением и серийным производством 
различных запасных деталей, замедляют распространение 
изобретения. А вот здоровье Блеза, и без того хрупкое, 
подорвано долгой и напряженной работой: по свидетель
ству Жильберты, 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 незна
чительное событие, которое, однако, имело важнейшие 
последствия для дальнейшей жизни всей семьи Этьена 
Паскаля. Королевский интендант прослышал о дуэли 
двух горожан и решил предотвратить ее, выполняя при
нятый еще при Ришелье указ о запрещении поединков. 
Зима в этом году была в Руане капризной, с дождями и 
внезапными морозами, поэтому Этьен Паскаль не смог 
воспользоваться каретой и отправился к месту дуэли 
пешком. Но не успел он выйти из дому, как упал и вы
вихнул бедро. Вывих был очень опасным, и понадобились 
опытные врачи. Лечить Этьена Паскаля пригласили двух 
братьев, известных в округе хирургов и костоправов. 
Братья жили вдали от города, поэтому нм пришлось по
селиться в доме больного. Постепенно они привязались к 
больному и его детям, беседовали с ними на религиозные 
темы.

Все чаще в доме звучало непривычное слово «янсе- 
нисты». Под таким именем становилось тогда во Фран
ции известным 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 
возрожденческого гуманизма, на компромиссы и расслаб
ленность церковной жизни, попытка сохранить и укре
пить авторитет христианства. В ряде пунктов (особенно 
в трактовке предопределения и первородного греха) ян
сенизм сближался с протестантизмом.

Поскольку янсенизм оставил глубокий отпечаток не 
только на мировоззрении, но и на всей судьбе Блеза Па
скаля, присмотримся внимательней к фигуре человека, 
давшего имя этому религиозному течению. Корнелий Ян- 
сений, епископ Ипрский, в многолетних штудиях денно 
и нощно искал истину, которую считал наиболее вырази
тельным атрибутом бога. Еще в молодости он пришел к 
той мысли, что сочинения схоластов с их отвлеченно рас
членяющими умствованиями как бы отсечены от своих 
источников и не восходят более к духу «подлинной хри
стианской древности». Чтобы восстановить этот дух в тео
рии, он совместно со своим другом Жаном Дювержье 
де Оранном, будущим аббатом де Сен-Сираном, в течение 
шести лет упорно изучал, пренебрегая сном и здоровьем,
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Писание, решения вселенских соборов и труды отцов 
церкви, прежде всего Августина. Августин стал для Ян
сения путеводной звездой и прочным фундаментом в хао
се многочисленных нюансов теологических проблем, ору
жием, с помощью которого он надеялся противостоять 
тем разноплановым тенденциям, которые, на его взгляд, 
подрывали основы первохристианства. Главный обшир
ный труд епископа Ипрского так и называется —«Ав
густин, пли Учение св. Августина о здравии, недуге и 
врачевании человеческого естества, против пелагпан и 
массилийцев». В этом сочиненип он излагает и сопостав
ляет тексты «учителя о благодати», показывает логиче
ские следствия из них. Прежде чем написать его, Янсе- 
ний десять раз перечитал всего Августина и тридцать раз 
его трактаты против пелагиан. Эта сосредоточенность на 
пелагианской проблеме выделяет основной нерв сочине
ния, которое было направлено против полупелегиан 
XVII века (главным образом, иезуитов), акцентировав
ших в своих доктринах свободу человеческой воли.

Вопрос соотношения свободной воли человека и пред
определения издавна волновал западных богословов: еще 
в IV—V веках британский монах Пелагий утверждал, что 
каждый человек может самостоятельным усилием стано
виться подвижником и восходить до бога; против подоб
ной переоценки сил человеческой природы, предоставлен
ной самой себе, выступил Августин, который заключал, 
что в состоянии изначально укорененной греховной испор
ченности человек может спастись, лишь опираясь на силу 
благодати *, выводящей его из несовершенства природ
ного существования.

В XVII веке этот вопрос приобрел особо жгучую ост
роту в связи с дальнейшим укреплением уже устоявше
гося антропоцентризма, полагавшего в автономной воле 
и свободе человека принципы его блага и справедливости, 
нарастанием деистских тенденций, отрицавших опорные 
принципы христианского вероучения. В такое «смутное» 
время таинственная непостижимость соединения свободы 
и зависимости, одновременно соучастия воли человека

* Поскольку читателю еще предстоит знакомство с теологи
ческой терминологией Паскаля и, шире, всей описываемой эпохи, 
здесь необходимо дать пояснение к одному из наиболее употре- 
бпмых понятий — «благодать». Под благодатью в католической 
традиции понималась посылаемая людям свыше помощь бога, да
руемая независимо от человеческих заслуг.
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и благодати бога действовали раздражающе на привер
женцев тех или иных устремлений, заставляя их для по
лемических целен подчеркивать в логическом порядке 
либо первую, либо вторую сторону этого соединения.

Янсенпй считал необходимым оттенить теоцентриче- 
скую сторону проблемы, неустранимую слабость и ис
порченность природного существования человека и хруп
кость его земных устремлений. Признавая всю сложность 
разбираемых вопросов, он заявлял, что человеку, отдаю
щему хоть одно сердцебиение, хоть один волосок Пела
гию, волей-неволей придется возвысить дьявольский трон 
человеческого высокомерия. Чтобы не случилось такого, 
Янсений призывал человека смирять собственную волю и 
самомнепне: тот, кто хочет попасть в «Град Благодати», 
должен бросаться без оглядки в «пропасть Провидения», 
и божественный мост сам выстроится под его ногами; не 
следует думать, будто человек сам может начать построй
ку подобного моста и своим собственным усилием поло
жить первую доску, ибо эта доска будет началом того мо
ста, по которому продефилирует человеческая гордыня.

Если Янсений стал своеобразным теоретиком течения, 
то его друг и соратник Сен-Сиран воплощал теоретиче
ские принципы янсенизма в вопросах практической мо
рали, хотя у него были все задатки, так сказать, книж
ного человека. На личности Сен-Сирана также следует 
остановиться подробнее: в жизни Паскаля он оставил 
немалый след. Сын богатых родителей, Сен-Сиран изучал 
схоластику в иезуитском коллеже, затем долгое время 
вместе с Янсенпем основательно штудировал теологиче
ские труды. Ришелье, который явно или незримо присут
ствовал в жизни многих людей эпохи Людовика XIII, в 
первую пору их знакомства, ознаменованную довери
тельными отношениями, называл Сен-Сирана «самым уче
ным мужем Европы» и брал у него необходимые теоло
гические консультации. Позднее Сен-Сиран все неохотнее 
занимался «ремеслом ученой собаки» и заявлял, что 
страсть к знанию, с которой он родился, скорее повредила 
ему, нежели послужила в приобретении истинной добро
детели и даже в понимании чистой истины, ибо усилия 
в интеллектуальном плане возбуждают лишь гордость, 
вызываемую похвалами тех, кого свет именует своими 
мудрецами. С особым недоверием он относился к тем 
многотомным схоластическим трудам, в которых знание 
как бы любовалось собой, а авторы — собственными ин
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теллектуальными возможностями, и призывал к построе
нию «внутренней библиотеки», советовал им тщательно 
взвешивать каждое слово и пропускать через сердце всю 
имеющуюся в голове науку.

Сен-Сиран имел прирожденный дар духовного настав
ника и руководителя. Его живые, глубоко посаженные 
глаза с пылким и серьезным взглядом, испещренный 
морщинами высокий лоб, полные суровой трепетности яс
ные и краткие речи властно подчиняли умы и души слу
шателей.

Как известно, со времени возникновения протестан
тизма вопросы церкви, клира, иерархии и католического 
культа приобрели на Западе особую остроту. Политико- 
государственные притязания пап, слишком мирские 
устремления в некоторых монашеских орденах, примене
ние юридического взгляда на отношения человека к богу, 
приспосабливание к вопросам совести приемов, вырабо
танных гражданским судопроизводством, делали из церк
ви человеческий, «слишком человеческий» институт.

Пытаясь в корне пресечь эти злоупотребления, осно
ватели протестантизма Лютер и Кальвин проповедовали 
«невидимую церковь», напрочь отбрасывая многие бого
служебные действия и атрибуты католического культа, 
по существу сводя на нет роль церковной иерархии. Как 
и протестанты, Сен-Сиран во многом критически отно
сился к чрезмерному обмирщению западной церкви.

В 1636 году, за семь лет до своей смерти, Сен-Сиран 
возглавил монастырь Пор-Рояль (в судьбе этой обители 
Блезу Паскалю позднее предстоит сыграть выдающуюся 
роль). Монастырь имел помещения в Париже и за горо
дом. Сен-Сиран обосновался в загородном Пор-Рояле, счи
тая, что в городе дьявол прогуливается чаще, чем в по
лях. Аскетическая прямота, суровая цельность, отсут
ствие какой бы то ни было политико-религиозной дву
смысленности притягивали к нему множество лиц, в том 
числе из великосветских п ученых кругов. Вскоре вокруг 
Сен-Сирана образовался кружок так называемых «от
шельников» — людей, оставивших свои светские обязан
ности, но не связанных монашеским уставом и обетами. 
Влияние Пор-Рояля в обществе становилось заметным, 
однако не всем это нравилось. Например, кардиналу Ри
шелье.

Ришелье когда-то благодушно относился к Сен-Сира- 
ну и несколько раз предлагал ему епархиальные владе
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ния, но нестяжательный духовник отказывался от выгод
ных бенефициев. Кардинал, как известно, не терпел ни
каких форм неподчинения, да к тому же и друзья у Сен- 
Сирана были подозрительные (Янсений в 1635 году опуб
ликовал памфлет «Галльский Марс», в котором осуждал 
Ришелье за союз с протестантскими государствами). 
Но все бы кончилось на простой взаимной неприязни, 
если бы Сен-Сиран, принужденный к высказыванию, не 
выступил против некоторых внутригосударственных дей
ствий кардинала. Обвинив Сен-Сирана в ереси, Ришелье 
приказал арестовать янсениста и посадить в тюрьму, 
конфисковав при этом все его бумаги. После длительно
го и тщательного изучения рукописей, которых набра
лось два сундука, ничего еретического в них не на
шли. Тем не менее Сен-Сиран просидел в тюрьме пять 
лет и вышел из нее лишь после смерти Рпшелье, в 
1643 году, и за несколько месяцев до своей собственной 
кончины.

6

В Руане влияние янсенизма было особенно заметным, 
и Паскали хорошо знали о его проявлениях, должно быть, 
не только от братьев-лекарей, врачевавших отца семей
ства. Наверняка Корнель познакомил их со своей траге
дией «Полиевкт», написанной в 1643 году. Сюжет заим
ствован у византийского агиографа X века Симеона Ме- 
тафраста. В ней рассказывается о том, что Полина, дочь 
знатного римского сенатора Феликса, когда-то любила 
бедного римского офицера Севера, но отец не захотел от
дать дочь в жены безвестному офицеру. Когда отец ока
зался правителем Армении, Полина вышла замуж за бо
гатого армянского сеньора Полиевкта. Между тем Север 
стал знаменитым полководцем и прибыл в Армению во 
главе римских войск. Феликс раскаивается, что не отдал 
свою дочь за Севера; Север скорбит, видя Полину несво
бодной; Полина разрывается между любовью к Северу и 
долгом по отношению к мужу. К тому же смятение ее 
чувств осложняется тем обстоятельством, что Полиевкт 
под влиянием своего друга Неарха обращается в хри
стианство и разбивает вместе с ним языческие идолы в 
храме. Он должен умереть, если не отречется от хри
стианской веры. Но уговоры Феликса и мольбы Полины 
не могут склонить его к этому, не устрашает его и казнь
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Неарха. Полиевкт презирает постыдную привязанность 
к плоти и миру, эфемерный триумф врагов бога не может 
сокрушить его сердца, он готов умереть мученической 
смертью, и святое небесное блаженство уже заполняет 
его душу. Перед смертью Полиевкт призывает Севера и 
просит его взять в жены Полину, которая станет скоро 
вдовой. Чем дальше отдаляется от нее муж в своей ге
роической стойкости, тем ближе и роднее он ей стано
вится. Полина умоляет Севера уговорить Феликса и спа
сти Полиевкта. Благородный Север, испытывая все боль
шую симпатию к мученику, стремится выполнить просьбу 
своей возлюбленной. Но Феликс остается непреклонным 
и приказывает казнить непокорного христианина. Смерть 
Полиевкта обращает Полину в христианство и еще теснее 
соединяет с ним. Север, узнав о казни Полиевкта, осы
пает Феликса упреками и угрозами. Но души Феликса 
уже коснулась благодать, он сам становится ревностным 
христианином, и Север, видя это, смягчается и добивает
ся прекращения преследований за веру. Отец с дочерью 
желают Северу обратиться в христианство и удаляются 
для погребения Полиевкта и Неарха.

Изображенные в трагедии события по-своему отра
жали царившую в Руане атмосферу. Паскалям была хо
рошо известна история, случившаяся с господином Тома 
дю Фоссе, важной особой в городе. После знакомства с 
Сеп-Сираном дю Фоссе вдруг резко изменил всю свою 
жизнь: оставил должность н роздал излишки имущества 
бедным, перестал появляться в светском обществе и по
кидал свой дом лишь по долгу прихожанина, что вызы
вало непонимание и насмешки со стороны бывших зна
комых.

Много Паскали слышали и о Гийебере, который под 
влиянием Сен-Сирана оставил карьеру ученого богослова 
и сделался простым священником в деревне Рувилль, рас
положенной вблизи Руана. Проповеди Гийебера стали из
вестны далеко за пределами Рувилля, и, чтобы послушать 
их, люди заранее приезжали даже из Руана: они сни
мали комнаты в деревне и ночевали там, чтобы не про
пустить час утренней службы. Под воздействием этих 
проповедей вся руанская округа была наполнена «рувил- 
лнстами». «Рувиллистами» являлись и братья-лекари, 
остановившиеся в доме Этьепа Паскаля. Познакомившись 
с Гпйебером, они были так тронуты его указаниями, что 
полностью отдались под его руководство.
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Паскали теперь живут рядом с такими людьми, глав
ное жизненное дело которых заключалось не в государ
ственной службе и денежном накоплении, не в познании 
мира и научных открытиях, не в сочинении сонетов и 
мадригалов, а в размышлениях о смерти и о последующей 
за ней вечности. В течение трех месяцев перед их гла
зами протекает непротиворечивая в словах и поступках, 
исполненная пылкого милосердия жизнь братьев, которые 
поведали им историю своего обращения, знакомили Пас
калей с сочинениями Янсения, Сен-Сирана и Арно. Этьен 
Паскаль и его дети, как уже говорилось, были верую
щими людьми, но их религиозная жизнь протекала как 
бы параллельно со светскими увлечениями и обязанно
стями и гораздо менее последних заполняла их существа.

Врачи-костоправы особенно привязались к чуткому и 
любознательному Блезу, который испытывал к ним взаим
ную симпатию. Удивленные пылким стремлением моло
дого человека к познанию и наукам, они однажды знако
мят его с небольшим трактатом Янсения «О преобразо
вании внутреннего человека». Эпиграфом к трактату взя
ты слова из послания апостола Иоанна Богослова, в кото
рых 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 стра
сти: libido sentiendi, libido sciendi, libido dominandi *. 
Все несовершенство и преступления в человеческом об
ществе проистекают из этих трех страстей.

Янсений переходит к описанию libido sentiendi, кото
рое не задерживает внимания Блеза. Ведь это самая гру
бая и осязаемая, самая легкая для опознания и победы 
страсть, входящая в человека через двери пяти чувств. 
К тому же она совсем невластна над внешне бесстраст
ным, болезненным юношей Блезом. А вот в следующей 
главе («О любознательности») как раз много к нему отно
сящегося: ненасытная, тщетная и беспокойная страсть к 
познаванию, именуемая наукой, гораздо коварней и об
манчивей предыдущей, ибо имеет более почтенный вид: 
использует чувства не для удовольствия, а для узнавания 
и испытания неизвестного. Она рождает неутолимое же
лание насыщать свое зрение большим разнообразием 
спектаклей, из нее берут начало Цирк и Амфитеатр, 
суетность Трагедий и Комедий, стремление исследовать

* Похоть чувства, похоть знания, похоть власти (лат.).
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секреты природы, которые безполезно знать, вмешивать
ся в чужие дела, которые нас не касаются. Множество 
образов и фантомов, заполняющих любознательный ум, 
затемняет созерцание несравненной красоты вечной ис
тины, которая является основанием верного п спаситель
ного знания всех вещей.

Третью главу Блез читает также очень внимательно. 
В ней говорилось, что гордость является самым страш
ным, а для совершенных душ единственно страшным по
роком, ибо трудно отрешиться от самолюбования при зна
нии этого совершенства. К тому же в глубине души и в 
самых тайных сгибах воли человека скрыто желание неза
висимости и неподчинения богу. Каждый стремится быть 
хозяином самого себя и других людей, подражать всемо
гуществу бога и занять его место.

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

Под влиянием этого трактата, жизни и проповедей 
братьев-лекарей происходит то, что биографы обычно на
зывают «первым обращением» Блеза Паскаля. Он вдруг 
по-новому начинает оценивать смысл своих научных за
нятий. Что-то в жизни существепно не удовлетворяет, тя
готит его. Ему вдруг перестает быть понятен элементар
ный смысл многих людских поступков. Его угнетает ца
рящая повсюду суета, кажущаяся ему болезненным из
вращением человеческого естества. 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 вы
здоравливать? Его не удовлетворяют более формы «внеш
ней», «благопристойной» религиозности, царившей в их 
семье. Разве они истинные христиане?.. Что они совер
шили в жизни, чтобы заслужить такое имя?.. Разве помо
гают они нищим, вдовицам и сиротам? Разве сострадают 
чужим несчастьям? Стыдятся ли своего богатства, своей 
праздности?.. С неведомым доныне жаром он начинает 
проповедовать свои новые убеждения среди родных. Осо
бенно действуют слова Блеза на Жаклину. Как раз в эту 
пору к ней сватался какой-то советник руанского пар
ламента. Однако страстные и искренние внушения брата 
с такой силой действуют на нее, что она вскоре отказы
вает жениху и даже испытывает тайное желание уйти в 
монастырь.
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Этьен Паскаль также проникается духом идей, вну
шаемых сыном. Более того, идеи эти сказываются на вос
питании сына Жильберты, который продолжает оставать
ся в Руане. Когда внуку исполнилось три года, пишет 
Маргарита Перье, дед задумал обучать его счету и эти
кету, давая один, два или три лиарда за тот или иной 
вежливый ответ (благодарность, почтительный поклон 
и т. п.). Когда маленький Этьен совершал какую-то ошиб
ку в ответе, большой делал соответствующий вычет Из 
данной суммы, при удовлетворительном же ответе сумма 
увеличивалась (при этом малыш должен был запомипать 
и повторять происходившие вычисления). В конечном 
итоге внук всегда оказывался в выигрыше, клал зарабо
танные лиарды в карман гувернантки и шел с ней к цер
ковным воротам, чтобы раздать их бедным и пищим.

В конце 1646 года Жильберта с мужем гостит у отца. 
Фдорен Перье быстро продвигался по службе, был уже 
генеральным советником палаты сборов в Клермопе, а 
вскоре его избрали эшевеном. Жильберта становилась за- 
метпой дамой в Клермоне: по словам мемуариста Флегаье, 
не было человека более рассудительного, чем госпожа 
Перье, и похвалы, расточаемые ей маркизой де Сабле, 
репутация брата Блеза и собственная добродетель делают 
ее лицом весьма значительным в городе; но, замечает ме
муарист, она все равно была бы знаменитой, даже если 
бы не существовало маркизы де Сабле и господина Па
скаля. Характеристика Флешье, которую следует допол
нить тем, что Жильберта хорошо разбиралась в матема
тике, философии и истории, относится к более позднему 
времени, но с соответствующими поправками она верпа 
и для середины 40-х годов. К этому времени у процветаю
щих супругов уже трое детей: к маленькому Этьену при
бавились двухлетняя Жаклина и недавно родившаяся 
Маргарита.

Как и все члены семейства Паскалей, Жильберта с 
мужем тронуты проповедью Блеза, влияние которой за
крепилось знакомством с Гийебером. Вернувшись из Руа
на к себе домой, они начали вести все более строгий об
раз жизни, отказываясь от внешней роскоши и светского 
времяпрепровождения. Флорен Перье с тех пор постоянно 
помогает беднякам, а его жена стремится воспитывать 
подрастающих детей в своеобразной аскезе: вскоре платья 
девочек, украшенные по моде серебряными вышивками 
и мпоясеством разноцветных лент, сменяются однотонным
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Перед воротами 
Бастилии. ICELL

Э. Торричелли,

серым камлотом, и, как свидетельствует Маргарита Перье, 
мать все время приучала детей к скромности, запрещала 
играть с наряженными одногодками и с самого раннего 
возраста пе позволяла им носить «ни золота, пи серебра, 
ни цветных лепт, пи завивки, ни кружев». С течением 
времени строгость Жнльберты все увеличивается: опапе 
оставляет детей одних, не разрешает им заговаривать с 
подростками на улице, постоянно требует отчета в по
ступках, и уже много позднее, в сорокалетием возрасте, 
Жаклина и Маргарита Перье пе могли пойти без матери 
даже иа мессу.
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Новые идеи все не перестают волновать Блеза и даже 
призывают однажды к еще более активному действию.

Как-то в Руане появился Жак Фортон, или де Сент- 
Ашк, автор ряда нашумевших богословских сочинений, 
бывший капуцин, блиставший в недавнем прошлом в па
рижском салоне ученой дамы виконтессы д’Оши, где из
лагал свои оригинальные взгляды в области спекулятив
ной теологии. Подобно Декарту в науке, Фортон апелли
ровал к здравому смыслу, к авторитету разума в теоло
гии. Он утверждал, что сильный и строгий ум может без 
веры, исключительно с помощью собственных рассужде
ний достичь полного знания всех таинств религии.

В Руане у Фортона было много влиятельных знакомых, 
и он надеялся получить выгодное место кюре в соседнем 
Кровплле. В ожидании этого места оп охотно делился 
своей «повой философией», устраивая своеобразные кон
ференции. Блез вместе со своими приятелями, будущим 
известным астрономом и математиком Адриеном Азу и 
сыном влиятельного чиновника в Руане Алле де Мопфле- 
ном, дважды присутствовал на подобных беседах. О том, 
что из этого вышло, рассказывает Жильберта: «Они были 
очень удивлены, увидя, что этот человек выводил из сво
ей философии следствия, противоречащие учению церк
ви... Обсудив между собой опасность позволять человеку 
с такими ошибочными взглядами и впредь наставлять 
юношество, мой брат и его друзья сначала решили предо
стеречь его, а в случае, если он останется при своем мне
нии, донести на него. Так н случилось: Фортон прене
брег их предупреждением, и они сочли своим долгом до
нести на этого человека викарному руанскому епископу
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де Белле, который вызвал и допросил Фортона, но был 
обманут его двусмысленным объяснением. Кроме того, 
де Белле не придал особого значения в этом важном деле 
показаниям трех молодых людей. Тогда друзья отправи
лись к руанскому архиепископу, который, разобрав дело, 
нашел его таким серьезным, что предписал де Белле при
нудить Фортона отречься от всех положений, по которым 
он был обвинен.

Виновный был призван в архиепископский совет и 
действительно отрекся от всех своих утверждений. Мож
но сказать, что он сделал эго вполне искренне, потому 
что у него потом не осталось ни капли желчи против до
несших на него, и дело, таким образом, окончилось по
любовно».

Вряд ли Фортон поступил искренне, как то утверж
дает Жильберта, п не затаил обиды на своих преследова
телей. Но как бы то ни было, искомое место в Кровилле 
он получил, куда и отправился вскоре после случивше
гося (впрочем, там он долго не усидел и через некоторое 
время вновь оказался в Париже). Паскаль же в этом 
деле показал себя чересчур воинственным неофитом. Од
нако, если отбросить чрезмерное и агрессивное усердие 
в отстаивании защищаемой истины, действовал он, как 
всегда, прямо, открыто и честно, в полном согласии с его 
новыми убеждениями.

Как и в случае с руанским часовщиком, Блез защи
щал правду, стремился к справедливости, как он ее по
нимал. Однако в обоих случаях в тональности этих стрем
лений было много горячего и тревожного беспокойства, 
мало твердой уверенности.

«Обращение» Блеза, как со временем стало прояв
ляться, было далеко не полным, скорее все-таки интеллек
туальным и книжным, и не затрагивало всех глубин его 
существа. Он искренне воспринял некоторые новые для 
него религиозные идеи, которые, однако, расходились с 
его поступками. В его вере было больше согласия со сто
роны разума, чем непосредственного влечения сердца. 
И хотя Жильберта утверждает, что с 1646 года Блез со
всем оставил науку «ради служения Господу», дело об
стояло иначе: вскоре научные занятия вновь поглощают 
большую часть его внимания.

1

«Обращение» почти не изменило привычного течения 
жизни Паскаля. По-прежнему увлеченно он продолжал 
научные занятия и даже открыл для своя новую ооласть 
исследования — физику. Чтобы лучше понять суть и осо
бенности научной деятельности Паскаля в ооласти физи
ки, необходимо обозначить в общих чертах тенденции 
развития европейского естествознания.

Особое место среди естественнонаучных сочинений 
древности занимала «Физика» Аристотеля. Название этой 
книги стало названием физической науки нового време
ни, однако по содержанию «Физика» не соответствует со
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временной физике — это общее учение о природе, натур
философия. В ней идет речь об основных началах при
родного бытия, о противоположности материи и формы, 
о месте и пустоте, об изменении и движении, о различно
го рода причинах, о целесообразности природных явле
ний и т. п.

Физика, или природа, любого существа состояла для 
Аристотеля в том, во что это существо имеет тенденцию 
развиться, и в том, как оно ведет себя в нормальных 
условиях.

Научное исследование для Аристотеля заключалось 
ж основном в отыскании подобной природы или конечной 
причины, внутренней «воли» всех вещей. Идея конечных 
причин — одна из самых принципиальных для Аристо
теля. «Материальная», «действующая» и «формальная» 
причины как бы «обслуживают» целесообразность кос
моса и заставляют все вещи вести себя согласно их при
роде.

«Физика» Аристотеля по существу своему была умо- 
*рительной, а не практической. В ней нет ни математи
ческих формул, ни экспериментальных описаний; это 
скорее философский трактат, нежели руководство по есте
ствознанию. Аристотель основывался на эмпирических 
наблюдениях в естественных условиях и однозначно из
меримых опытов не проводил. Полагаясь на силу логиче
ского анализа и используя диалектический метод, он при
ходил к своим выводам путем рассуждений, установления 
х устранения противоречий в силлогизмах. Аристотель 
не стремился применять математику в исследовании при
роды. Вряд ли бы ему понравилось и исследование при
роды с помощью комбинации искусственных вещей — 
•ксперимент нарушает жизнь природы и искажает ее по
знание.

Не принимая количественного подхода к природным 
явлениям, Аристотель строил «физику качеств» и исполь
зовал такие противоположные качества, как тепло и хо
лод, сухость и влажность. Эти противоположности в своих 
сочетаниях дают начало четырем основным элементам 
мира — земле, воде, воздуху и огню, которые могут пере
ходить друг в друга путем изменения первичных свойств, 
образовывая преходящий земной мир. За материальную 
среду для круговых движений небесных светил Аристо
тель принимал пятый элемент (квинтэссенцию) — эфир, 
который образует нетленное небо. Среди четырех основ-

100

тттлг элементов земле он приписывал абсолютную тя
жесть, а огню — абсолютную легкость. Это разделение 
элементов, из которых состоят тела, и соответственно са
мих тел на абсолютно легкие и абсолютно тяжелые, 
стремление объяснить покой и движение самой сущно
стью предметов, признание одних движений свойственны
ми, а других несвойственными земным телам вели к ря
ду несообразностей с точки зрения физики нового време
ни. Так установление понятия абсолютно легкого и аосо- 
лютно тяжелого заставляло Аристотеля считать, что во
да не может оказывать давления на землю, а воздух — 
на воду. Поэтому для объяснения гидромеханических 
явлений, например всасывания жидкости, ему при
шлось принять гипотезу, что «природа боится пустоты», 
хотя он и знал о весе воздуха и даже пытался опреде
лить это.

Итак, «Физика» Аристотеля носила логико-созерца
тельный характер, была философией природы. Ее ме
тод — метод отвлеченных рассуждений, основывавшихся 
на первичном наблюдении, непосредственном созерцании. 
У Аристотеля еще не было в достаточной степени харак
терной для науки нового времени «предвзятости», то есть 
рационально-экспериментально обоснованной и вынесен
ной вперед исследования методологии, однонаправленно 
определяющей конечные результаты. Он смотрел на при
роду не сквозь призму метода, а сквозь методологически 
незаинтересованное наблюдение. В древнегреческой нау
ке чистое умствование явно перевешивало над практиче
скими занятиями с материальными предметами. Она 
не стремилась экспериментально-потребительски испыты
вать природу, вычерпывать из нее секреты и господство
вать над ней, использовать успешную практику как кри
терий истины. Древнегреческий ученый был не деятелем, 
а зрителем в театре мира, он не переделывал мир, а жил 
в нем и созерцал его, не испытывал естество, а чувство
вал его.

2

Влияние Аристотеля на последующую философско- 
паучную мысль было огромным и длилось около двух 
тысяч лет. В средневековых европейских университетах 
естествознание излагалось по Аристотелю, и Данте назы
вал его учителем тех, кто занимается наукой.
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Сущностным моментом средневекового мировоззрения 
был теоцентризм, определявший все возможные аспекты, 
в том числе и натурфилософские, отношения человека к 
миру. Подлинным и совершенным бытием, высшей реаль
ностью обладают не земные вещи и явления, а только 
лишь бог. Все существа и события располагаются «верти
кально» в зависимости от своего совершенства и близости 
к богу. Конечные вещи человеческого природного мира 
рассматривались средневековым ученым не как автоном
ные явления, а символически соотнесенные с трансцен
дентным божественным миром. Природа в таком понима
нии не самоценна, а лишь образ бога; и человек, хотя и 
венец творения, также не самостоятелен, а призван лишь 
прославлять своего господа. Отношение к окружающему 
миру у средневекового ученого определялось его рели
гиозным миропониманием. Поэтому объяснение чисто фи
зических качеств и количественных закономерностей яв
лений этого мира имело для него явно второстепенный, 
так сказать, вспомогательный характер; все события не
посредственно воспринимались и органически пережива
лись средневековым ученым как осуществление боже
ственного промысла, как присутствие бога в своих творе
ниях. В таком миропорядке особое значение приобретал 
авторитет священного писания и отцов церкви, к кото
рому присоединялся и авторитет Аристотеля. Деятель
ность средневекового ученого сводилась в основном к ком
ментированию и толкованию богословских и научных 
авторитетов, ибо основополагающая истина уже открыта 
и заявлена христианским вероучением, ничего принци
пиально нового в ядре развития мира открыть невозмож
но, и главное — полнее уяснить истину, суть предания. 
Учение Аристотеля о земле как абсолютно неподвижном 
центре мира, о противоположности земного, вечно изме
няющегося и тленного мира и мира небесного, совершен
ного и неизменного, о высшей цели природы и т. д. было 
принято и канонизировано католической церковью и 
средневековой схоластической наукой.

3

«Современное исследование природы — единствен
ное, — писал Энгельс в «Диалектике природы», — кото
рое привело к научному, систематическому, всесторонне
му развитию, в противоположность гениальным натурфи
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лософским догадкам древних и весьма важным, но лишь 
спорадическим и по большей части безрезультатно исчез
нувшим открытиям арабов, — современное исследование 
природы, как и вся новая история, ведет свое летосчис
ление с той великой эпохи, которую мы, немцы, назы
ваем... Реформацией, французы — Ренессансом, а 
итальянцы — Чинквеченто и содержание которой не ис
черпывается ни одним из этих наименований. Это — 
эпоха, начинающаяся со второй половины XV века» *. 
В чем же суть начала «современного исследования при
роды»? Какие события сопутствовали ему?

Замкнутый и вертикально ориентированный земной 
мир в эпоху, отмеченную Энгельсом, начинает размыкать
ся и становится горизонтальным. Появляется новый ма
териал, с которым человек не смог или не захотел спра
виться старым, средневековым методом мышления. В это 
время происходит целый ряд географических и астроно
мических открытий, расслабивших убежденность в цент
ральном положении Земли во вселенной. Прогресс в ко
раблестроении и навигации позволил неутомимым море
плавателям бороздить океаны. Путешествия Колумба и 
Магеллана расширили и изменили существовавшие пред
ставления о конфигурации земного шара, перед взором 
беспокойно-любознательного человека распахнулись «но
вые» миры. В связи с открытием Америки Монтень пи
сал: «Наш мир обнаружил другой, и кто ответит нам, 
последний ли этот новый мир из его братьев, ведь до се
го часа ни демоны, ни сивиллы, ни мы сами не зна
ли его».

На эту своеобразную географическую бесконечность 
наслаивалась бесконечность астрономическая. Так в сво
ем труде «О вращении небесных сфер» Коперник строит 
кинематическую модель системы мира, относя движение 
всех планет, в том числе и Земли, к Солнцу. Таким об
разом, Земля превращалась в рядовую планету, разруша
лось аристотелианское и церковное противопоставление 
земного и небесного. Джордано Бруно продолжил и «усу
губил» учение Коперника, развивая теорию бесконечной 
вселенной, слагающейся из множества миров, подобных 
солнечной системе. Такие убеждения вели к тому, что 
пространство становилось однородным, движение — отно
сительным, отпадала необходимость в боге как абсолют

* Ма р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 20, с. 345.
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ном и все присутствующем центре мира. Это бесконечное 
и однородное пространство стало наполняться бесчислен
ным множеством материальных тел, подчиненных одним 
и тем же механическим законам.

Открытие географической и астрономической беско
нечностей сопровождалось в Европе экстенсивным разви
тием экономической жизни; разрушалось натуральное хо
зяйство, ремесла переходили в мануфактуру, росли горо
да, с необыкновенной силой развивалась торговля, по
рождая новый и вездесущий класс — буржуазию; возра
стала роль денег, этой, так сказать, экономической беско
нечности, абстрактно-однородного эквивалента разнооб
разных качеств и свойств хозяйственного (да и не только 
хозяйственного) мира; происходил переход от «библей
ского времени» ко «времени купцов», в котором важно 
хорошо считать, много насчитывать, по возможности аб
страгируясь от самих предметов счета.

В этом «горизонтально» ориентированном мире «бо
гом» мог стать и становился любой индивид, обладающий 
силйй (денег, власти, ума и т. д.). Появились ученые — 
«титаны» Возрождения, по убеждениям которых приро
да не управляется божественным провидением: она само
стоятельна и беспредельна. Но, освобождая природу от 
чудес и откровений христианской космологии и истории, 
натуралисты саму природу превращали в гигантскую 
фантасмагорию, в которой растения вызывают дождь, жи
вотные пророчествуют, тела взаимодействуют, следуя 
взаимным симпатиям и антипатиям, а звезды управляют 
судьбой человека. Занятия математикой, механикой, фи
зикой причудливо сочетались с магией, астрологией, ал
химией.

Так Порта в «Натуральной магии» наряду с различ
ными природными свойствами и средствами воздействия 
на них описывал способ определения девственности с по
мощью магнита. Другой итальянец, известный математик 
и механик Кардано (его именем назван карданов вал), 
считал себя колдуном, общающимся с духами и пишущим 
свои сочинения под диктовку демона, прибывшего с Ве
неры. Через астрологию, писал Кардано, мы проникаем 
в секреты будущего и становимся как боги. С особой си
лой этот индивидуалистический и титанически-богобор- 
ческий мотив выражен известным алхимиком XVI века 
Парацельсом: «Следуйте за мной, ты, Авиценна, ты, Гал
леи, ты, Разес... и другие. Следуйте за мной, а я не пойду
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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, сле
дуйте 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 монар
хом, и будет моя монархия. Поэтому я управляю и опоя
сываю 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 исследова
ния, для перехода от теологизированного к эксперимен
тальному естествознанию было сделано: природа и чело
век автономизировались, проблема бога оказалась устра
ненной из сознания.

4

Историческое развитие и нараставший прагматизм об
щественной жизни «времени купцов» предъявляли свои 
требования к ученому. На смену созерцательной натур
философии приходит экспериментальное естествознание, 
вырабатываются количественные критерии для оценки 
природных явлений. Вот тут-то, то есть, по существу, в 
начале XVII века, и произошло зарождение современно
го исследования в полном смысле слова, исследования, 
претендующего дать целостное мировоззрение, не нужда
ющееся ни в чем потустороннем, объясняющее мир сам 
из себя, вернее, из эмпирически постижимых и исчисляе
мых объектов. «Именно в XVII веке, — писал известный 
французский ученый двадцатого столетия Луи де 
Бройль, — после начавшегося с конца средних веков пе
риода медленного развития, продолжавшегося в течение 
двух веков эпохи Возрождения, физика встала на путь, 
который должен был привести к поразительным завоева
ниям, в  осуществлении которых участвуют с воодушевле
нием, а подчас и с беспокойством люди нашего времени». 
(А английский философ Бертран Рассел, склонный к па
радоксальным формулировкам, высказывался даже в том 
духе, что если бы в XVII веке каким-то образом было бы
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убито в детстве сто ученых, то современный мир не суще
ствовал бы.)

В это время происходит переориентация в понимании 
реального, вырабатываются методологические основы 
естествознания нового времени.

Главное значение приобретают наблюдения, измере
ния, эксперимент и основанные на них индуктивные умо
заключения. У истоков такого понимания научного твор
чества стоит Бэкон. Характеризуя его как основателя со
временного естествознания, Маркс писал: «Настоящий
родоначальник английского материализма и всей совре
менной экспериментирующей науки — это Бэкон. Есте
ствознание является в его глазах истинной наукой, а фи
зика, опирающаяся на чувственный опыт, — важнейшей 
частью естествознания... Согласно его учению, чувства 
непогрешимы и составляют источник всякого знания. 
Наука есть опытная наука и состоит в применении ра
ционального метода к чувственным данным. Индукция, 
анализ, сравнение, наблюдение, эксперимент суть глав
ные условия рационального метода» *.

Если Бэкон особо выделил роль индукции, то Декарт 
в своих методологических построениях подчеркнул зна
чение дедуктивного метода, строгого выведения част
ных следствий из общих положений. Стремясь освобо
диться 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 великой книге мира», или, другими 
словами, строить лишь на чистом, освобожденном от вся
кого рода верований фундаменте с помощью одпого-един- 
ственного архитектора — математического разума и вы
работанных этим разумом правил для надежного и без
упречного отличия истинного от ложного. Такие правила 
позволяют, полагал Декарт, освободиться от заблужде
ний, затмевающих естественный свет человеческого разу
ма, и определяют два взаимосвязанных вида достоверно
го и бесспорного знания: самоочевидные аксиомы, с яс
ностью и отчетливостью усматриваемые интеллектом, и по
ложения, последовательно выводящиеся из этих аксиом. 
«Те длинные цепи выводов, сплошь легких, простых, ко
торыми пользуются математики, чтобы дойти до своих 
наиболее трудных доказательств, дали мне повод предста

* Ма р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 2, с. 142.
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вить себе, что и все вещи, которые могут стать предметом 
знания людей, находятся между собой в такой же после
довательности. Таким образом, если остерегаться прини
мать за истинное что-либо, что таковым не является, и 
всегда наблюдать порядок, в каком следует выводить одно 
из другого, то не может существовать истин ни столь от
даленных, чтобы они были недостижимы, ни столь сокро
венных, 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 матема
тическую структуру, превратить мир, полный звуков и 
красок, в линию и число, абстрагируясь от конкретного 
своеобразия вещей. Осознание математики как универ
сального языка науки, желание свести философию к фи
зике, физику — к математике, а качественные разли
чия — к количественным отношениям, преобразовать на
личные знания о мире в единообразную систему количе
ственных закономерностей весьма характерны для есте
ствознания нового времени. Для всеобщей математики, 
писал Декарт, главное — сама мера, и совершенно не су
щественно, в чем эта мера отыскивается — в звездах, 
звуках, фигурах и г. д. Количество в этом случае стано
вится высшей реальностью, богом новой науки, ученый 
же уподобляется «усложненному» торговцу-счетоводу. 
Небезынтересно в этой связи суждение Маркса, что Де
карт смотрел на свое дело глазами мануфактурного пе
риода *.

Итак, количественный подход, позволяющий наиболее 
абстрактным образом разрешать все частные проблемы, 
является еще одной первоклеткой (наряду с эмпириче
ским отношением факт факт) топ основы, с помощью 
которой стала изучаться природа в XVII веке. «Мы с Ве- 
руламцем (Бэконом. — Б. Т.), — замечал Декарт, — до
полняем друг друга. Мон советы могут служить для об
щего объяснения Вселенной, его же — позволяют уточ
нять детали посредством необходимых опытов».

Бэкон и Декарт были скорее теоретиками-методолога- 
ми нового естествознания. Чаяния того и другого орга
нично воплотились в деятельности Галилея. «Филосо
фия, — писал Галилей, — написана в величайшей кни-

* См.: Ма р кс  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 23, с. 401.
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ге, которая постоянно открыта нашим глазам (я говорю 
о вселенной), но нельзя ее понять, не научившись сперва 
понимать язык и различать знаки, которыми она написа
на. Написана же она языком математическим, и знаки 
ее суть треугольники, круги и другие математические фи
гуры». Именно па языке математики 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 быстрого движе
ния. Присутствуя однажды в храме среди молящихся 
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 назначения качающегося предмета, который превра
тился в абстрактную точку, описывающую некоторую 
кривую в абсолютном пространстве.

Тщательно продуманный эксперимент, отделение вто
ростепенных факторов от главного в изучаемом явле
нии — такова еще одна существенная сторона практиче
ского метода Галилея. С помощью этого метода он зало
жил первоначальные основы динамики, изучал законы 
свободного падения тел, законы движения тела, брошен
ного под углом к горизонту, сохранения механической 
энергии при колебании маятника и т. п.

Галилей обогатил также прикладную оптику своим 
телескопом. «Астрономические очки», изобретенные в 
1608 году, сразу же завоевали большую популярность 
среди европейских монархов и придворных ученых. Од
нако не все реагировали столь восхищенно на «увеличе
ние» зрения, и, например, у Генриха IV энтузиазма «но
вые очки» не вызвали. «С удовольствием, — отвечал он 
французскому послу в Гааге, — взгляну на очки, о кото
рых упоминается в вашем письме, хотя в настоящий мо
мент я больше нуждаюсь в очках, помогающих видеть 
вблизи, чем в очках, помогающих видеть вдаль». Ген
рих IV, видимо, полагал, что важнее получше видеть про
исходящее вокруг и в самом человеке, нежели на далеких 
планетах. Галилей без устали рекламировал в высших 
кругах свой вариант довольно мощного по тем временам 
телескопа и одновременно проводил первые телескопиче
ские наблюдения, изучая спутники Юпитера, фазы Ве
неры, солнечные пятпа, строение лунной поверхности. 
Наблюдаемые им планеты не походили на идеальные тела
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из небесной материи, и Галилей с решительностью «раз
бивал» кристалл небес, нанося, так сказать, эксперимен
тальный удар по мысли перипатетиков и теологов о со
вершенстве и неизменности неба, о противопоставлении 
земного и небесного. С помощью механики он разраба
тывал учение Коперника, и благодаря его усилиям ге
лиоцентрическая система мира, до того мало известная, 
завоевывает в первой половине XVII века всеобщее при
знание.

Научному творчеству Галилея, помимо всего прочего, 
присуще ярко выраженное критическое начало, стремле
ние развенчать все метафизическое, эмпирически недока
зуемое, разрушить любые утверждения, основывающиеся 
на авторитете Священного Писания или Аристотеля. Тех, 
кто апеллировал в своих построениях к авторитетам п 
пытался добыть истину из сопоставления текстов, Гали
лей называл «раболепными умами» и «докторами зубреж
ки». Он признавал только один авторитет — авторитет 
количества, только одно рабство — рабство перед фак
том. Отсюда главное в изучаемом явлении — не его мета
физический смысл, а причина, позволяющая извлечь из 
обследованного явления максимальную пользу.

В первой половине XVII века такое мировоззрение 
еще не набрало достаточной силы, а борьба «смысла» с 
«пользой» была в самом разгаре. Борьба эта отражала 
«переворачивание» средневековой картины мира в новое 
время, когда вместо созерцания и сопереживания мира 
появилась «деловая» потребность переделывать его. Пас
каль волею судьбы оказался в центре этого «перевора
чивания».

5

Итак, одна из фундаментальных аксиом старой физи
ки, опиравшейся на авторитет Аристотеля вплоть до 
XVII века, состояла в. том, что природа боится пустоты, 
то есть в природе нет и не может быть пространства, ко
торое не было бы заполнено каким-либо твердым, жидким 
или газообразным веществом. Пристрастие Аристотеля к 
формально-логическим умозрительным построениям, уста
новление понятия абсолютно легкого и абсолютно тяже
лого заставляли его считать, что воздух не может ока
зывать давления на воду. Поэтому для объяснения явле
ний всасывания жидкостей Аристотелю, как уже говори-
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лось, пришлось принять гипотезу, что «природа пе терпит 
пустоты» (horror vacui).

В силу этой гипотезы, примененной к конкретным ин
женерным проблемам, считалось, например, незыблемым, 
что вода может подниматься за поршнем на какую угод
но высоту. Древние, писал Паскаль, вообразили, будто 
насос поднимает воду не только на 10 или 20 футов (что 
является очевидной истиной), но и на 50, 100 футов и 
вообще на любую желаемую высоту без всяких ограни
чений, а «наши устроители фонтанов даже сегодня 
утверждают, что они могут изготовить всасывающие на
сосы, которые могут поднять воду на высоту 60 фу
тов».

Однако опытные данные явно противоречили подоб
ным утверждениям. Сооружая в саду великого флореп- 
тийского герцога Козимо II Медичи фонтаны, устроители 
столкнулись с озадачившим их явлением: вода за порш
нем поднималась по трубе только на 34 фута. Инжене
ры проверили свою машину, она оказалась в полном по
рядке, но вода тем не менее не поднималась выше. Когда 
обратились за объяснением к Галилею, то ученый отве
тил: природа-де боится пустоты, но, вероятно, эта 
боязнь не распространяется выше 34 футов. Галилей не 
мог удовлетворительно объяснить причин ограниченности 
высоты, на которую может подниматься жидкость в на
сосе. Это видно и из его «Бесед и математических дока
зательств, касающихся двух новых наук», которые напи
саны им в форме диалога в 1638 году. Участник науч
ной дискуссии, приводимой в «Беседах...», дает пример, 
из которого следует, что ни насосами, ни другими всасы
вающими машинами нельзя поднять воду выше 18 лок
тей. Галилей устами другого участника диалога так объ
ясняет это явление: «А так как каждое действие должно 
иметь одну истинную и ясную причину, я же не нахожу 
другого связующего средства, то пе удовлетвориться ли 
нам одной найденной причиною — пустотою, признав ее 
достаточность?» Галилей, как видим, остановился при 
разрешении этой проблемы на знаке вопроса, не связав 
«боязнь пустоты» с воздушным давлением.

В то время многие сторонники пустоты, пишет 
итальянский историк физики Льоцци, признавали, что 
воздух обладает «абсолютным» весом, то есть весом воз
духа, «вынутого из атмосферы»: «это может4 показаться 
весьма странным современному читателю, но для первых
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физиков воздух в воздухе ничего не весил, так же, как 
и вода в воде... Но отрицать, что часть жидкости, нахо
дящаяся внутри жидкости, имеет вес, значит отрицать, 
что внутри массы жидкости уравновешиваются давле
ния, приложенные к- этому весу. Иными словами, нали
чие веса у воздуха не приводило к выводу об атмосфер
ном давлении, а в некотором смысле даже исключало 
его».

Конкретные проблемы, возникшие в связи с метафи
зической «боязнью», живо заинтересовали итальянских 
любителей науки, п между 1639 и 1641 годами некто Гас
паре Берти произвел следующий опыт: он изготовил 
свинцовую трубку длиной около одиннадцати метров 
с большим стеклянным баллоном на одном конце и с кра
ном — на другом и прикрепил ее веревками к стене соб
ственного дома. При этом нижний конец трубки с краном 
помещался в бочку, наполовину заполненную водой. Ко
гда кран был закрыт, то через отверстие баллона, нахо
дящегося на верхнем конце, трубка полностью заполня
лась, после чего отверстие плотно закрывалось. Когда же 
кран открыли, вода потекла из трубки в бочку, но вытек
ла не вся и скоро остановилась на определенной высоте. 
На следующий день вода оказалась на том же уровне, хо
тя кран оставался все время открытым. Когда кран снова 
закрыли и открыли отверстие, через которое трубка за
полнялась водой, в трубку ворвался воздух. Затем с по
мощью нитки была измерена высота водьг внутри труб
ки: она оказалась равной примерно восемнадцати локтям 
выше уровня воды в бочке, на отметке.

6

Опыт Берти был, по существу, первым шагом па пу
ти экспериментального разрешения многих проблем, свя
занных с пустотой. Но он не был теоретически осмыслен. 
Вопрос о природе пространства (воздух, какой-либо иной 
газ, пустота?), остающегося в верхней части трубки пос
ле того, как некоторое количество воды нз нее спустилось 
в бочку, был открытым. Не было ответа и на другой важ
ный вопрос: какая сила уравновешивает задержавшуюся 
в трубке воду и не позволяет ей полностью вытечь в 
бочку?

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

Знаменитый опыт Торричелли, проведенный им со
вместно с другим учеником Галилея Вивиани в 1643 го
ду, состоял в следующем: стеклянная трубка длиной че
тыре фута, один конец которой открыт, а другой герме
тически закупорен, наполнялась ртутью. Затем отверстие 
закрывалось пальцем, а трубка опрокидывалась в чашку 
со ртутью. Когда погруженное в чашку отверстие откры
валось, то ртуть в трубке опускалась до определенной вы
соты (около 76 сантиметров), оставаясь потом на этом 
уровне. Образовавшееся над ртутью пространство было на
звано позднее торричеллиевой пустотой. Сама же трубка 
представляет собой прибор, названный впоследствии Бой
лем барометром, так как высота ртутного столба соот
ветствует величине атмосферного давления.

В результате эксперимента Торричелли пришел к вы
воду, что ртуть в трубке удерживается не «боязнью пу
стоты», а весом воздуха, давящего на открытую поверх
ность ртути в чаше. Пространство же, образующееся над 
ртутью в трубке, есть, по его мнению, пустое простран
ство. Таким образом, Торричеллп связал проблему «пу
стоты» с весом и давлением воздуха, но однозначного и 
четко сформулированного доказательства наличия атмо
сферного давления им не было сделано. Гипотезу о тя
жести и давлении воздуха поддерживали в то время уже 
многие ученые, однако не приводили в защиту своего 
мнения веских и систематически обоснованных решений. 
Что же касается пространства в верхней части трубки, 
то большинство вопреки Торричелли было убеждено, что 
оно заполнено каким-либо (невидимым) веществом,

7

«Волнения, вызванные в ученой среде торричеллиевой 
трубкой, — пишет Льоцци, — сравнимо лишь с интере
сом, вызванным галилеевой подзорной трубой. Между 
перипатетиками, картезианцами и экспериментаторами 
разгорелась яростная дискуссия».

Вскоре опыт Торричелли стал известен среди всех 
ученых Франции. Некоторые заинтересовались этим экс
периментом и пытались воспроизвести его, но безуспеш
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но: в то время было сложно изготовить прочное экспери
ментальное оборудование необходимых размеров, и стек
лянные трубки часто лопались под тяжестью ртути.

В октябре 1646 года у Этьена Паскаля гостил проез
дом в Дьепп один из его знакомых, Пьер Пети, интендант 
фортификаций, увлекавшийся физическими опытами. 
Вблизи Дьеппа несколько лет назад полусгорел и зато
нул военный корабль, оттого что один матрос неосторож
но закурил возле бочки с порохом. Обломок корабля дол
жен был содержать 40 тысяч экю. Предприимчивый мар
селец Жан Прадин якобы изобрел и построил подводный 
аппарат, на котором можно «находиться шесть часов под 
водой с зажженной свечой», и собирался основательно 
прочесать подводный мир. Пети сгорал от нетерпения 
присутствовать на неслыханном зрелище. Он знал об экс
перименте Торричелли и сообщил о нем семейству Па
скалей. На обратном пути из Дьеппа Пети вновь оста
новился 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 утвер
дился во мнении, которое всегда разделял, что пустота 
не является чем-то невозможным и что природа не избе
гает пустоты с такой боязнью, как многие воображают.

Но мнение мнением, а простого повторения опыта бы
ло совсем недостаточно для категорического утвержде
ния вытекавших из него следствий. Да и сам Блез не был 
окончательно уверен в своих заключениях; к тому же 
многочисленные противники «пустоты» заявляли, что 
верх трубки заполнен лнбо разреженным воздухом, ли
бо испарениями жидкости, либо мировым эфиром, тон
кой материей Декарта и т. д. Поэтому необходимы были 
новые и разнообразные опыты, решающие эксперименты, 
основывающиеся на твердых аксиомах и систематических 
доказательствах, а не на интуитивных догадках.

За эти-то опыты и принялся Блез со свойственной 
ему пылкой последовательностью. Для опровержения на
личия в верхней части трубки разреженного воздуха он 
использует трубки различных форм (прямые, наклонные, 
оканчивающиеся стеклянным баллоном н т. д.). Если бы 
там имелся разреженный воздух, то высота ртути в труб
ке со стеклянным баллоном была бы ниже, чем в прямой 
трубке, так как в первой должно содержаться больше 
воздуха, чем во второй.
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Для опровержения гипотезы с парами жидкости Па
скаль заказывает в мастерской, производящей стеклян
ные изделия, две стеклянные трубки длиной более две
надцати метров. Это было невероятно трудное для того 
времени дело, требовавшее к тому же больших денеж
ных затрат. Стеклянные мастерские в Руане славились 
своими добротными изделиями, и трубки в конце концов 
были изготовлены. Их привязывают к корабельной мачте, 
находящейся прямо во дворе мастерской, и заполняют од
ну вином, а другую водой. Многие любопытствующие жи
тели Руана толпятся вокруг, наблюдая за течением опы
та и действиями экспериментаторов (в одном из писем 
Паскаль замечал, что на подобной демонстрации при
сутствовало однажды около пятисот человек разных 
сословий и званий). Каков же должен быть результат, 
если верна гипотеза с парами ртути? Вино испаряется 
быстрее воды, и, следовательно, испарения в верху 
трубки с вином должны занимать большее место, а жи
дкость соответственно находиться на более низком 
уровне, чем в трубке с водой. При измерении же уро
вень жидкости составил 31 фут для воды и 31 фут 
8 дюймов для вина. Итак, еще одна гипотеза была 
опровергнута.

8

Летом 1647 года здоровье Блеза ухудшается, и он 
вместе с Жаклиной переезжает в Париж. В Париже они 
усердно посещают проповеди Сенглена, духовного настав
ника отшельников и монахинь Пор-Рояля. Сенглен не 
был красноречивым и витиеватым оратором. Его мыслл 
были просты, доходчивы и суровы. Основной их пафос 
заключался в том, что истинный христианин должен со
вершенно отказаться от светской жизни, что земные при
вязанности служат для человека лишь предметом рас
каяния. Эти мысли, пишет Жпльберта, находили живой 
отклик в сердцах брата и сестры.

Но не только помыслы о совершенной ж изни  напол
няют з это время ум Паскаля. Он продолжает интенсив
но заниматься физическими исследованиями, встречает
ся с учеными Парижа, обсуждает с ними различные науч
ные проблемы. Почти всегда ему приходится для этого 
превозмогать собственные недуги, все более усиливаю
щиеся головные и желудочные боли. Иногда он даже не
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может отвечать на письма родных и, извиняясь за мол
чание, пишет однажды своей старшей сестре, что у него 
почти нет таких часов, когда здоровье и свободное вре
мя совмещаются друг с другом. В таком положении Жак
лина оказывается для Блеза незаменимой помощницей. 
Она по-матерински ласково и заботливо ухаживает за 
больным братом, готовит для него горячие ванны, делает 
кровопускания. Восхищенно любящая сестра и терпели
во-нежная сиделка, она является одновременно и секре
тарем, доверенным лицом Блеза, пытаясь при этом как-то 
остужать его научный пыл.

Вот и теперь, когда в один из своих редких приездов 
во Францию Декарт пожелал встретиться с Паскалем и 
попросил одного из своих приятелей договориться об 
этом с его сестрой, Жаклина оказывается в затрудни
тельном положении: время для научных бесед вроде бы 
неподходящее; после вчерашнего кровопускания в ногу 
брат сильно ослаб, много потел и мало спал, но не станет 
ли он сердиться, узнав, что она препятствовала его 
встрече с именитым философом и ученым? Она все-таки 
дает свое согласие и просит Декарта прийти на следую
щий день около полудня, так как утром Блезу особенно 
трудно разговаривать.

Одетый в модный камзол из зеленой тафты, без сул
тана и шпаги, положенных его дворянскому званию, по- 
военному подтянутый, Декарт в сопровождении несколь
ких своих друзей оказывается 23 сентября 1647 года у 
постели больного Паскаля. Присутствующий на встрече 
Роберваль демонстрирует по просьбе Декарта действие 
арифметической машины. На вопрос о природе простран
ства в верхней части трубки над ртутью Декарт отвечает, 
что там находится его тонкая материя. К этому мнению 
Блез относился отрицательно, но, чувствуя себя очень 
плохо, в дискуссию вступать не стал, отделавшись не
сколькими словами. Роберваль же, стоявший на позициях 
Паскаля в этом вопросе н к тому же недолюбливавший Де
карта, начинает с горячностью (однако в пределах веж
ливости) доказывать ошибочность мнений своего против
ника. Декарт отвечает язвительно, что он будет говорить 
сколько угодно с рассудительным Паскалем, но не станет 
терять и минуты на беседу с предвзято расположенным 
к нему Робервалем. Обиженный философ покидает Блеза, 
обещав зайти к нему на следующий день, и отправляется 
на званый обед.
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24 сентября происходит их вторая и последняя встре
ча. Декарт справляется о здоровье Паскаля, советует ему 
почаще пить крепкие бульоны и оставаться в постели по 
утрам до появления усталости от лежания (так делал 
с«£м Декарт в течение всей своей жизни: еще в коллегии 
Ля Флеш ему, отменили в виде исключения общий подъ
ем, и в последующие годы он не изменял этой привычке, 
предаваясь в лежачем положении различным размышле
ниям; один из биографов Декарта замечает даже, что 
многими открытиями Декарта в области философии и ма
тематики мы обязаны его утренним лежаниям). Затем 
беседа, длившаяся около трех часов, переходит в русло 
злободневных научных проблем. (К великому сожале
нию, более конкретные подробности этой беседы двух ве
ликих современников остались неизвестны.)

Вскоре после приезда в Париж Блез узнает через 
Мерсенна о неприятном для себя факте. Секретарь поль
ской королевы Денуайе сообщил в письме к «главному 
почтмейстеру» ученой Европы о том, что в Польше на
шелся некий капуцин Валериан Магни, который стремит
ся доказать в противоположность Аристотелю наличие 
пустоты в природе. К письму была приложена отпечатан
ная брошюра, в которой Магни описывал свой опыт, ана
логичный эксперименту Торричелли и Паскаля, претен
дуя на оригинальность и первенство в этой области иссле
дования.

Приоритет Блеза, как и в случае с арифметической 
машиной, неожиданно оказался под сомнением, что весь
ма остро задевает самолюбие молодого ученого. Опять 
возникает необходимость защиты и доказательства соб
ственной правоты. В сентябре Роберваль написал Де
нуайе пространное письмо, в котором приводил маги
стральные опыты Паскаля в Руане, называя капуцина 
«вором из Польши». Вопрос о зависимости Магни от сво
их предшественников неясен. Большинство науковедов, 
занимающихся этим вопросом, склоняется к тому, что 
он к началу своих экспериментов достаточно хорошо знал 
об опыте Торричелли и просто повторил его без всяких 
доказательств, новых исследований и твердых форму
лировок.

Тем не менее, задетый за живое, Блез вынужден в 
октябре 1647 года опубликовать небольшой трактат под 
названием «Новые опыты, касающиеся пустоты», являю
щийся частью более широкого и полного трактата о пу
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стоте, задуманного Паскалем, но так и не осуществлен
ного. Появившийся трактат посвящается отцу и резюми
рует проведенные к этому времени Блезом эксперименты. 
Вот как он сам объясняет во вступлении вынужденное 
сокращение своего сочинения: «...Я посчитал необходи
мым дать заранее сокращенный вариант 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 никогда не 
видел и, следовательно, не может их точно передать и 
вывести одну из другой в необходимом порядке: нет та
кого человека, у которого были бы трубки и сифоны та
кой 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, ко
торые пожелали бы приписать ему «итальянский экспе
римент», но и не собирается уступать того нового, что 
изобрел он сам. Защищать и отвоевывать свое ему при
дется еще не раз...

Во вступлении Блез отмечает также, что очевидность 
итальянского эксперимента все еще продолжает подвер
гаться сомнению: сила предубеждения заставляет одних 
исследователей «заполнять» верх трубки духами ртути, 
других — маленькими частицами разреженного воздуха, 
третьих — материей, которая существует лишь в их во
ображении. Все они, дишет он, стремясь изгнать пусто
ту, упражняются в тонкости и изворотливости ума, ко
торый для разрешения истинных затруднений приводит 
в качестве доказательств бессодержательные словесные 
хитросплетения. «Поэтому я решил, — формулирует Блез 
главную задачу трактата, — провести такие эксперимен
ты, которые могли бы устоять перед любыми возражения
ми, какие только можно сделать».

Основная часть трактата включала в себя три раз
дела: в первом разделе описывались проведенные Па
скалем существенные эксперименты, во втором — пока
зывались следствия, вытекавшие из них, третий же раз
дел представлял собой общее заключение. К каким же 
обобщениям приходит Паскаль, подытоживая свои опы
ты? В выводах он был весьма и весьма осторожен, точ
нее, отрицательно-осторожен. К тому времени он еще 
не стал полным сторонником отсутствия в природе horror 
vacui, не разделял он и мнения тех, кто утверждал,
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что природа абсолютно не выносит пустоты. Природа, 
считает Блез, боится пустоты, но эта «боязнь» ограничен
на и имеет пределы. Вывод, как видим, весьма сходен с 
ответом, сделанным Галилеем устроителям фонтанов. Рас
суждая же о природе пространства в верхней части труб
ки, он замечает, что кажущееся пустым пространство не 
заполнено: воздухом, который не проникает извне через 
поры в стекле трубки; духами жидкости, парами этой 
жидкости и т. д. Таким образом, пишет Паскаль, кажу
щееся пустым пространство не заполнено никакими из
вестными в природе веществами, которые могут ощу
щаться человеком; и можно считать это пространство 
действительно пустым, до тех пор пока эксперименталь
но не доказано существования там какого-либо веще
ства.

Несмотря на всю наглядность опытов, Паскаль в сво
ем сочинении не говорит о тяжести воздуха. Весь его ин
терес сосредоточен на доказательстве возможности пусто
ты и того, что «боязнь пустоты» в природе имеет предел.

9

Эти выводы носили, так сказать, предварительно-по
ловинчатый характер, ибо наличных опытов не хватало 
для более емких и решительных заключений. А забегать 
вперед абсолютно неопровержимых опытов Паскаль не 
мог. Но и такие выводы нашли многочисленных оппонен
тов, среди которых особенно выделялся своей настойчиво
стью Этьен Ноэль — ученый и философ, представлявший 
орден иезуитов. Ноэль преподавал философию в колле
гии Ля Флеш (его лекции слушал Декарт, находившийся 
с ним в относительно близких отношениях), был ректо
ром ряда учебных заведений ордена, а в то время, когда 
Блез опубликовал свои «Новые опыты, касающиеся пу
стоты», занимал должность ректора в иезуитском Коллеж 
де Клермон (теперь это лицей Людовика Великого).

Как только появился трактат Паскаля, он тотчас же 
откликнулся на него письмом к автору: «Месье, я прочи
тал ваши опыты, касающиеся пустоты, и нашел их весь
ма превосходными и изобретательными, однако я не по
нимаю эту кажущуюся пустоту, которая появляется в 
трубке после опускания либо воды, либо ртути. Я говорю, 
что это тело, потому что оно действует как тело, передает 
свет с преломлением и отражением, замедляет движение
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другого тела, как можно заметить при опускании ртути, 
когда трубка, полная этой пустоты наверху, опрокиды
вается. Следовательно, тело занимает место ртути. Необ
ходимо теперь посмотреть, что это за тело». Защищая 
положения перипатетиков, Ноэль пытался доказать, что 
тело, заполняющее верхнюю часть трубки Торричелли, 
представляет собой очищенный воздух, который, отде
ляясь от более грубого и тяжелого, проникает в трубку 
через поры стекла. Как же происходит, по мнению Ноэля, 
этот процесс? Воздух делится им на тонкий и грубый. 
Тонкий воздух, наполняющий поры стекла, отделяется от 
более грубого элемента тяжестью опускающейся и тяну
щей за собой тонкий воздух ртути. Этот воздух тянет за 
собой рядом лежащий до тех пор, пока не наполнится 
пространство, оставленное ртутью.

Паскаль не мог удовлетвориться подобной, чисто сло
весной и никакими опытами не подтвержденной аргумен
тацией, которую в своем трактате он называл изворотли
востью и пустым упражнением ума. «Нетрудно усмот
реть, — пишет русский историк физики Н. Любимов, — 
капитальную разницу между приемами двух ученых, из 
которых один представитель знания, чуждающегося опы- 
та> другой служитель науки нового времени, основанной 
на опыте. Паскаль рассуждает на основании опытов, им 
самим проведенных и изученных. Его внимание останав
ливается, естественно, на главной особенности этих опы
тов: на образовании безвоздушного пространства с его 
свойствами, которое скоро, будучи образовано более удоб
ным способом, сделалось предметом исследования Бойля 
и других».

29 октября 1647 года Блез пишет ответное письмо, 
где привел «универсальное правило», которым, по его 
мнению, должны руководствоваться все те, кто ищет твер
дых и надежных знаний, «всецело наполняющих и удо
влетворяющих ум», и которое, как он считает, примени
мо ко всем частным случаям определения истины. 
Правило это состоит в том, что все истинные суждения 
должны основываться на двух принципах — аксиомах и 
доказательствах. Аксиомы — это настолько очевидные 
для чувств и разума утверждения, что «для ума нет ника
кой возможности сомневаться в их достоверности»: напри
мер, если к равным вещам прибавить равные вещи, то и 
все результаты будут равными. Доказательства — это 
следствия, которые непреложно вытекают из подобных
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аксиом с помощью строгой цепочки логических выводов: 
так, хотя утверждение равенства суммы трех углов тре
угольника сумме двух прямых д не является самооче
видным, оно доказывается с неминуемой очевидностью на 
основании отчетливых и достоверных аксиом. Все сужде
ния, не использующие этих принципов, являются, по мне
нию Паскаля, сомнительными, и их следует называть «то 
видением, то капризом, иногда фантазией, идеей или про
сто красивой мыслью»; и так как подобные суждения 
нельзя утверждать без известной доли дерзости и безрас
судства, то мы скорее склоняемся к их отрицанию, чтобы 
тем не менее перейти вновь к утверждению при наличии 
достоверных доказательств, показывающих их истин
ность. Покорность разума, замечает Паскаль, следует 
оставить для таинств веры, изначально скрытых от 
чувств и разума, в деле же познания природы следует 
доверять только разуму и ощущениям.

Такова была платформа, с которой неутомимый экспе
риментатор атакует основные положения, высказанные в 
письме Ноэля. В его рассуждениях Паскаль не обнару
живает ни самоочевидных аксиом, ни строгих доказа
тельств, а находит лишь ту игру воображения, которая 
«без особых затрат труда и времени производит как самые 
большие, так и самые малые вещи». Многие исследовате
ли, отмечает Блез, легко обходят реальные затруднения, 
вводя в свои размышления таинственную материю, как 
будто бы заполняющую все пустое пространство; если же 
попросить их, как и Ноэля, показать эту материю, они 
ответят, что она невидима. Невидимость, «бездоказатель
ность» такой материи с большим основанием, по мнению 
Паскаля, свидетельствуют об ее отсутствии, нежели су
ществовании. И хотя многие предшествующие и совре
менные физики широко используют эту категорию, в по
добных вопросах нельзя опираться ни на какие 
авторитеты; цитируя авторов, следует приводить их до
казательства, а не имена.

Вспышки неприкрытой иронии, чередующейся со 
строгими логическими рассуждениями, выливаются в 
конце письма в откровенную насмешку над ученым иезу
итом. «Впрочем, нельзя отказать вам в славе, что вы 
поддержали физику перипатетиков так хорошо, как это 
только возможно, и я нахожу, что ваше письмо в такой 
же степени является признаком слабости защищаемого 
вами мнения, как и силы вашего ума. И,конечно же, лов
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кость, с какой вы отстаивали невозможность пустоты, 
легко заставляет предположить, что с подобным рвением 
вы могли бы обосновывать и противоположные взгля
ды...»

Однако Ноэль не собирался сдаваться и написал Пас
калю второе письмо, в котором он частично менял свои 
мнения, но продолжал настаивать на невозможности пу
стоты. Письмо было вручено Блезу собратом Ноэля по ор
дену отцом Талоном, который дал понять Паскалю, что 
ввиду болезни он может не отвечать на него. Талон про
сил также никому не показывать послание и вообще дер
жать переписку в секрете: впоследствии, дескать, можно 
будет объясниться с глазу на глаз.

Через некоторое время из иезуитских кругов стали 
распространяться слухи, будто Паскаль не отвечает по
тому, что сокрушены его взгляды и он стыдится при
знать свое поражение. Слухи эти дошли до друзей 
Паскаля, в частности, до Ле Пайера, и, естественно, до 
самого Блеза. В феврале 1648 года он пишет Ле Пайеру 
письмо, в котором разъясняет свое молчание, «спровоци
рованное» Талоном, и рассуждает по поводу второго по
слания Этьена Ноэля. Отрицая пустоту, пишет Пас
каль, Ноэль использует его собственные аргументы: 
пустота, подобно «очищенному воздуху» или «тонкой 
материи», не ощущается ни одним из наших чувств, и о 
ней нельзя утверждать чего-либо положительного с полной 
достоверностью. Но, месье, вопрошает Блез Ле Пайера, 
отвечая одновременно и своему оппоненту, судите сами: 
если мы ничего не видим и не ощущаем в каком-либо ме
сте, то кто более прав — тот ли, кто утверждает, что там 
есть нечто, хотя и ничего не замечает, или тот, кто ду
мает, что там пусто, ибо не обнаруживает никакой вещи. 
И безапелляционно заявлять о существовании какой-то 
невидимой материи в таком случае — все равно что утвер
ждать, будто Луна обитаема, а на недоступных полярных 
землях живут люди, совсем непохожие на обычных людей. 
Как и в личном послании к Ноэлю, Паскаль здесь мето
дично разбивает аргументацию защитника аристотелиан- 
ской физики, находя в ней лишь крайне редкие пункты 
согласия — например, объяснение частичного опускания 
жидкости в трубке тяжестью внешнего воздуха. Подобное 
мнение, пишет Блез, все более распространяется среди 
ученых, которые занимаются тщательно разработанной 
постановкой опытов.
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Паскаль уже заканчивал письмо, отмечая, что основ
ными мыслями Ноэль обязан Декарту и что следовало бы 
отвечать последнему, а не ученому иезуиту, как вдруг 
получил от своего оппонента книгу «Полнота пустоты», 
которая была только что опубликована и в которой Но
эль, меняя детали объяснений, придерживался своей 
прежней гипотезы. Это сочинение было посвящено прин
цу Конти. «Монсеньёр, — писал Ноэль, — Природа нын
че обвиняется в пустоте, а я предпринимаю попытку за
щитить ее от такого обвинения в присутствии Вашей 
Светлости. Она уже давно подозревается в пустоте, но 
никто еще не решался возвести подозрение в факт и сли
чить его с Чувствами и Экспериментом. Здесь я пока
зываю полноту Природы и ложность фактов, которыми 
она обременяется, а также клевету противопоставляемых 
ей свидетелей. Если бы она была известна каждому, как 
известна Вашей Светлости, которой она открыла все свои 
секреты, ее никто не осмелился бы обвинить и поостерег
лись бы вести против нее процесс на основании ложных 
показаний и недоказанных опытов. Она надеется, Мон
сеньёр, что вы не оставите без наказания все эти клеве
ты. И если для более полного оправдания природы необ
ходимо, чтобы она заплатила опытом и выставила 
свидетеля против свидетеля, то, зная, что ум Вашей Свет
лости наполняет все ее части и проницает предметы мира, 
наиболее скрытые и темные, никто, Монсеньёр, не осме
лится утверждать, по крайней мере по отношению к Ва
шей Светлости, чтобы в Природе была пустота».

В своем труде Ноэль так и не выставил «свидетеля 
против свидетеля», то есть опыт против опыта, ибо мета
физическое умонастроение не позволяло ему принять 
саму идею чувственно-экспериментального знания; ча
стичное опускание жидкости в трубке он объяснял уже 
пе тяжестью внешнего воздуха, а неким качеством, ко
торое он называл «движущейся легкостью». За «Полно
той пустоты» Блез тотчас же получил записку, в ко
торой Ноэль, опровергая большую часть собственной кни
ги, заменял движущуюся легкость эфиром, а равновесие 
ртути в трубке снова объяснял тяжестью воздуха.

Вернувшись к письму, Паскаль сообщил Ле Пайеру, 
что трудно опровергать взгляды Ноэля, поскольку тот 
меняет их быстрее, чем успеваешь ему ответить, наполняя 
пустое пространство не только самыми разными видами 
таинственной материи, но и умом знаменитых людей.
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Но подобное непостоянство взглядов и свидетельствует 
как раз о ложности положений, защищаемых сторонни
ками полноты; полноту в таком случае можно сравнить 
с телом, которое раздирается разнонаправленными члена
ми-мнениями. Истину следует искать не в замешатель
стве и смятении, а в очевидности и достоверности — «это 
та золотая середина и совершенный склад ума, в кото
ром вы пребываете с таким превосходством и в котором 
я всегда воспитывался особым методом с более чем отцов
ским попечением».

Огласив свою точку зрения в письме к Ле Пайеру, 
Блез больше не стал отвечать Ноэлю, за него это сделал 
отец. В письме Паскаля-старшего использовались мате
риалы переписки между Ноэлем и Блезом и письмо по
следнего к Ле Пайеру. Тон послания Этьена Паскаля был 
резким, а порой п неоправданно гневным: «Мало ваг 
обольщать нас неизвестными вещами: огненной сферой 
Аристотеля, тончайшей материей Декарта, одушевленны
ми и солнечными лучами и движущейся легкостью. Когда 
у вас не хватает рассуждений, вы принимаетесь з> 
оскорбления...»

В споре Блеза и Этьена Ноэля было много недоразу
мений и чисто внешних моментов. Трудно обвинять уче
ного иезуита в какой-то задней мысли. Возможно, здесь 
было известное недопонимание (позднее, в латинском пе
реводе «Полноты пустоты», Ноэль воздал должное опы
там Паскаля), а скорее всего — нежелание согласиться 
с постулатами зарождавшейся науки нового времени, с ее 
экспериментально-аналитическим, антиметафизическим 
духом.

В своем увлечении физикой Паскаль проявил себя как 
изобретательный экспериментатор, как проницательный 
теоретик, тонко чувствующий ход и дух новой науки, яс
но представляющий ее цели и задачи. Показал он себя 
здесь и как яркий полемист, порой чересчур резко и гор
деливо для обращенного стремящийся к истине, отстаи
вающий свою правду не только очевидными аксиомами 
и вытекающими из них доказательствами, но и колющей 
насмешкой, едкой иронией. Не чуждо Блезу и пристра
стие к интеллектуальной собственности, к приоритету 
в зарождавшейся науке, сопровождавшееся излишней ще
петильностью в так называемых вопросах чести и соб
ственного достоинства, отсутствием снисходительности и 
милосердия в отношении к своим противникам.
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В то время, как Блез погружен в свою физику, Жак
лина становится все набожнее и не пропускает ни одной 
проповеди Сенглена. Вскоре у нее зарождается мысль 
стать монашенкой Пор-Рояля. Брат поддерживает наме
рение сестры и помогает ей через посредство Гийебера, 
находящегося в эту пору в Париже, завязать отношения 
с настоятельницей монастыря матерью Анжеликой, 
с приветливой монахиней Агнессой и с самим Сенгленом, 
ставшим духовником Жаклины. Жаклина с редким 
для новичка смирением и послушанием внимает сове
там и наставлениям своего духовника. Но для того, 
чтобы принять монашеский постриг, необходимо пого
ворить с отцом, который находится еще в Руане и дол
жен скоро приехать в Париж. Блез берет эти пере
говоры на себя, остается только ждать приезда Этьена 
Паскаля...

10

Между тем в ноябре 1647 года Паскаль стал рассмат
ривать опыт Торричелли с иной точки зрения. Теперь его 
интересует не природа пространства над ртутным столби
ком, а причина, удерживающая ртутный столбик в равно
весии.

Паскаль уже провел предварительные опыты, сформу
лировал и ввел в свои исследования начала подлинной 
науки. Теперь можно приступить к решающим экспери
ментам, которые позволили бы сделать окончательные 
заключения. Как отмечал Блез в письме к Ле Пайеру, 
многие ученые-экспериментаторы связывали частичное 
опускание ртути в трубке Торричелли с давлением внеш
него воздуха. Наиболее четко и лапидарно это мнение 
было высказано в 1644 году самим Торричелли: «До сих 
пор принимали, что сила, удерживающая ртуть от есте
ственного стремления опускаться, находится внутри верх
ней части трубки — в виде пустоты или весьма разре
женной материи. Я же утверждаю, что причина лежит 
вне сосуда: на поверхность жидкости в чашке давит воз
душный столб... неудивительно, что жидкость входит 
внутрь стеклянной трубки (к которой она не имеет ни 
Блечения, ни отталкивания) и поднимается до тех пор, 
пока пе уравновесится внепшим воздухом». Но и в такой 
форме это предположение находило иногда возражения, 
так как некоторые физики еще считали, в соответствии
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с мнением Аристотеля, 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, 
которое останется гипотетичным до тех пор, пока опыт 
не покажет полной невозможности любого другого объяс
нения. Насущная задача, следовательно, состояла в том, 
чтобы проделать такой опыт, который показал бы, что тя
жесть воздуха — единственная допустимая причина «под- 
вешенности» ртути в трубке.

В конце 1647 года в присутствии своего зятя Флоре- 
на Перье Паскаль осуществляет один из решающих экс
периментов для доказательства гипотезы давления воз
духа. Если эта гипотеза верна, то есть если именно воз
дух, давящий па поверхность ртути в чашке, удерживает 
ртуть в трубке в равновесии, а не horror vacui, то при 
помещении чаши с трубкой в безвоздушном пространстве 
ртуть в трубке вместо частичного опускания должна 
полностью вытечь, не находя противодействия извне. Без
воздушное пространство в то время было известно только 
одно: это верхняя часть самой трубки Торричелли. По
этому следовало провести очень тонкую и сложную опе
рацию — разместить маленькую трубку с ртутью в «пу
стоте» большой. С этой целью Паскаль использовал стек
лянную трубку длиной три фута, заполненную ртутью и 
закрытую с двух концов заслонками, которая прикрепля
лась внутри другой, шестифутовой, трубки. Затем боль
шая трубка заполнялась ртутью, ее отверстие закупорива
лось заслонкой, после чего эта трубка переворачивалась 
и вертикально размещалась в чаше со ртутью. Далее за
слонка большой трубки протыкалась: ртуть сразу же опу
скалась, останавливаясь на обычной высоте и оставляя 
пустым пространство, в котором находилась маленькая 
трубка, погруженная своим нижним концом в колонку 
ртути большой трубки. Когда с помощью длинной изогну
той проволоки протыкалась заслонка внизу маленькой 
трубки, то вместо частичного опускания ртуть полностью 
выливалась, так как, оказавшись в безвоздушном про
странстве, она не сдавливалась и не уравновешивалась 
никаким воздухом.

Несколько иозже Паскаль проделывает этот экспери
мент в другой форме, подсказанной друзьями Озу и Ро- 
бервалем. Для нового опыта Блез заказывает руанским 
стеклодувам трубку сложной конфигурации (см. рис. 3).
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Рис. 3.

Конец А в этой трубке герметически закупорен, а ниж
ний конец N открыт; в точке М находится неболь
шое отверстие, которое вначале плотно закрывается: то
гда трубка полностью заполняется ртутью, переворачи
вается и помещается в чашу со ртутью. В части MN ртуть 
частично опускается, как в обычном эксперименте, и 
остается «подвешенной» на известной высоте, уравнове
шиваясь давлением воздуха на ртуть чаши. Ртуть же, со
державшаяся в части АВ, падает в изгиб трубки, так как 
в вакууме ничто не препятствует ее падению. Если же 
открыть отверстие М, то под давлением атмосферного 
воздуха ртуть в части АВ резко поднимется вверх, оста
новившись на той высоте, на которой она приходит в рав
новесие с окружающим воздухом.

И

Казалось бы, этих опытов «нустоты в пустоте» было 
вполне достаточно для объяснения поднятия ртути в 
трубке весом давящего воздуха, а не «боязнью пустоты» 
или иной причиной. Однако Паскаль считал, что и в этом 
случае для «вакуистов» (то есть сторонников пустоты) 
остаются какие-то лазейки, «закрыть» которые должен 
категорический и абсолютно неопровержимый экспери
мент. Именно о таком опыте, названном Блезом «великим 
экспериментом равновесия жидкостей», сообщает ои 
15 ноября 1647 года в письме к Флорену Перье. Суть его
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была довольно простой и состояла в том, чтобы провести 
обычный опыт с пустотой в одинаковых условиях у под
ножия и на вершине горы. «Вы, конечно, представляе
те, — пишет Блез своему зятю, — что этот эксперимент 
является решающим и что если бы высота ртути на вер
шине горы оказалась меньшей, нежели у подошвы (а ве
рить в это у меня есть много оснований, несмотря на то, 
что все, кто писал об этом предмете, придерживаются 
другого мнения), то следовало бы с необходимостью за
ключить: тяжесть воздуха, а не боязнь пустоты, является 
единственной причиной подвешенности ртути». Ведь со
вершенно очевидно, продолжает далее Паскаль, что 
вверху горы давление воздуха меньше, чем внизу, в то 
время как неразумно было бы утверждать, будто у под
ножия природа испытывает больший «страх пустоты», 
чем на вершине.

Основной смысл предполагаемого опыта заключался 
в привлечении количества, измеримости воздушного дав
ления как последней инстанции; неизмеримый и сопротив
ляющийся количественной оценке horror vacui тем са
мым автоматически отбрасывался.

Подобный эксперимент был связан с большими за
труднениями: надо было найти довольно высокую гору; 
гора эта должна находиться недалеко от города, что об
легчало бы перенос сосудов, трубок, ртути и другого обо
рудования и позволяло бы следить за погодными усло
виями в районе горы и осуществлять эксперимент столь
ко раз, сколько необходимо; для таких экспериментов 
также требовался знающий дело человек, способный 
вникнуть в суть проводимых опытов и провести их с над
лежащей строгостью и точностью. Все эти затруднения 
были счастливо разрешены с помощью зятя Паскаля Фло- 
рена Перье, оказавшегося идеальным помощником в пре
одолении возникших сложностей: Перье жил в родном
городе Блеза Клермоне, который располагался возле 
большой горы Пюп-де-Дом; к тому же он хорошо был по
священ в научные дела Блеза и сам увлекался в свобод
ное от службы время различными физическими опытами. 
Паскаль доверяет осуществление эксперимента своему зя
тю, но разные обстоятельства позволили тому провести 
опыт лишь через десять месяцев — 19 сентября 1648 го
да. А через несколько дней Блез, пребывавший все это 
время в сильном нетерпении и беспокойстве, получает 
долгожданное письмо. «Месье, — пишет Перье, — нако-
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нец-то я сделал эксперимент, который вы так долго жда
ли. 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 туманы так за
крывали гору Пюи-де-Дом, где я должен был проводить 
эксперимент, что даже в это самое лучшее время года 
трудно было найти и дня, когда была бы видна вершина 
юры, которая обычно находится в облаках, а иногда и 
выше, хотя в то же самое время на равнине стоит хоро
шая погода: таким образом, я не смог соединить своп
возможности с условиями погоды до 19 числа сего меся
ца. Но успех, с каким я провел в тот день эксперимент, 
сполна меня утешил в огорчениях, вызванных неизбеж
ными задержками».

Опыт действительно удался на славу, был выполнен 
наиточнейше, с соблюдением всех возможных формаль
ностей. Утро 19 сентября, как обычно, не предвещало 
хорошей погоды. Однако вскоре вершина горы Пюи-де- 
Дом показалась из-за густых облаков, и, хотя погода бы
ла неустойчивой, Перье решился провести уже столько 
раз откладываемый эксперимент. Около 8 часов утра 
в монастырском саду, считавшемся самым низким ме
стом в городе, к Флорену Перье присоединились другие 
участники эксперимента, известные и уважаемые жители 
Клермона: аббат Бонье, каноник кафедрального собора 
Монье, советники палаты сборов Лавилль и Бегон, а так
же врач Лапорт. Все это были, по словам Перье, лю
ди, способные не только в своих должностях, но и 
в науках.

Вначале Перье налил в сосуд шестнадцать фунтов 
ртути, а затем, взяв две стеклянные трубки одинакового 
диаметра, длиной в четыре фута, запаянные с одного кон
ца и открытые с другого, он выполнил обычный «итальян
ский эксперимент». Ртуть в каждой из трубок опустилась 
на равную высоту, составившую 26 дюймов З'/г линии. 
Опыт был повторен еще два раза в тех же самых усло
виях; результат оставался неизменным.

Тогда Перье отметил на одной из трубок уровень на
ходившейся в ней ртути и поручил наблюдать за его 
возможным изменением отцу Шастену, «человеку благо
честивому и благоразумному». Сам же он, взяв вторую 
трубку, поднялся вместе со своими помощниками на вер
шину горы, которая возвышалась над монастырским са
дом- на 500 туазов. Высота ртути там оказалась равной
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23 дюймам 2 линиям. Розница уровней ртути на вершине 
горы и в саду составила, следовательно, 3 дюйма 1 */г ли
нии, что вызвало у экспериментаторов восторг и восхище
ние. Опыт был повторен еще пять раз в различных ме
стах вершины и при разнообразных условиях: на откры
том и защищенном месте, при хорошей погоде, под дождем 
и туманом. Во всех случаях результат оставался неизмен
ным — 23 дюйма 2 линии. Только после этих многочис
ленных вариантов исследователи, наконец, сочли возмож
ным покинуть вершину горы. Спускаясь вниз, они решили 
повторить опыт в одном месте, «которое намного вы
ше монастырского сада, но намного ниже вершины горы». 
Высота ртути там составила 25 дюймов.

Когда Перье вернулся в монастырский сад, отец Ша- 
стен сообщил ему, что никаких изменений в оставленной 
трубке он не наблюдал, хотя погода непрестанно меня
лась, дул ветер, несколько раз принимался дождь, все во
круг окутывалось сплошным туманом. Затем Перье про
вел несколько измерений трубки, которую брал с собой 
на гору, и во всех случаях получил одинаковый резуль
тат — 26 дюймов З'/г линии, что закрепило его уверен
ность в достоверности эксперимента.

На другой день аббат де ла Мар, присутствовавший 
во время опыта в монастырском саду и узнавший о его 
результатах, предложил Перье проделать опыт наверху 
самой высокой башни собора Нотр-Дам-де-Клермон. 
При измерении оказалось, что на башне, возвышавшейся 
над монастырским садом на 27 туазов, уровень ртути был 
соответственно ниже на 2 7 г линии.

Ознакомив Блеза с ходом эксперимента, Перье сво
дил воедино полученные результаты и замечал, что если 
уровень ртути определялся весьма скрупулезно, то высо
та мест, где проводились опыты, замерялась с гораздо 
меньшей точностью из-за недостатка времени и неблаго
приятных обстоятельств; при соответствующих условиях 
следовало бы измерять их точнее, через каждые 100 туа
зов, и в каждом месте проводить опыт, отмечая разницу 
в уровне ртути. Это помогло бы, по его мнению, составить 
таблицу для определения диаметра всей воздушной 
сферы.

В лице своего зятя Блез приобрел незаменимого по
мощника, знание предмета, соединенное с большой от
ветственностью и тщательным выполнением всех фор
мальных процедур, позволило Флорену Перье провести
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эксперимент на горе Пюи-де-Дом весьма корректно и 
с неопровержимой убедительностью. Получив послание 
от Перье, Паскаль несколько рае повторяет опыты: на 
башне Сен-Жак высотой около 25 туаэов (на ней впо
следствии была поставлена статуя Паскаля) разница 
уровня ртути составила чуть более двух линий, а наверху 
лестницы, имевшей 90 ступеней, — пол-линии. Та
ким образом, полученные данные полностью подтверди
лись.

12

Но не только научные занятия занимали ум Паскаля. 
Блез и Жаклина штудируют теологические труды Авгу
стина и Янсения, детально знакомятся с «Христианскими 
и духовными письмами» Сен-Сирана. Паскаль усердно 
изучает труды янсенистов и их противников и, посещая 
Пор-Рояль, обсуждает с отшельниками насущные рели- 
шозные проблемы. Однажды в беседе с духовником мо
настыря Антуаном де Ребуром (овернцем по происхожде
нию, сблизившимся впоследствии с семьей Паскалей и 
назначившим Флорена Перье своим душеприказчиком) 
Блез заметил, что, основываясь на принципах здравого 
смысла и хорошо построенном рассуждении, можно дока
зать многие противоположные рассудочному подходу по
ложения и тем самым заставить вольнодумцев и хулите
лей божественной благодати поверить в них. Антуан де 
Ребур засомневался, не являются ли подобные намере
ния проявлением тщеславия и излишнего доверия рас
судку. Его сомнения укреплялись еще и тем, что в Пор- 
Рояле Блеза хорошо знали как математика и физика. 
Паскаль пытался было объясниться и доказать свои 
истинные намерения. Де Ребуру же эти объяснения по
казались следствием отсутствия подлинного смирения. 
На таком взаимном недопонимании и прошла вся их 
беседа.

Новыми мыслями и чувствами, вызванными духовным 
чтением, впечатлениями от посещений монастыря, Блез и 
Жаклина спешат поделиться со старшей сестрой, которая 
становится все благочестивее и стремится вести жизнь 
более простую и аскетическую, чем обычно ведут люди ее 
положения. Они рады таким устремлениям сестры. Од
нако так ли последовательна Жильберта? Не слишком ли 
много времени отдает она вместе с мужем проектам но
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вого дома, строить который она не обязана, и не забывает 
ли о «той мистической башне, о которой говорит святой 
Августин в одном из своих писем» ?

В ответ на послание брата и сестры Жильберта пи
шет, что многое из того, что они сообщают, хорошо ей из
вестно. Но, возражают ей Блез и Жаклина в очередном 
письме, необходимо постоянно очищать свой внутренний 
мир, без него нельзя принять новое вино в старые мехи. 
Жильберта внимательно относится к духовным наставле
ниям своих родных и поддерживает Жаклину в ее наме
рении оставить светскую жизнь.

...После смерти Ришелье власть королевских чинов
ников была сильно подорвана парламентом и судейскими 
палатами. Летом 1648 года, после отмены должности ин
тендантов, Этьен Паскаль присоединяется к своим детям 
в Париже. Когда Блез сообщает ему о желании Жаклины 
стать монашенкой, отец сильно удивлен и растерян, от
вечает уклончиво, обещая подумать. Религиозные чувства 
борются в нем с нежной привязанностью к любимой до
чери. И привязанность побеждает, через некоторое время 
он решительно отказывается дать свое согласие. Обста
новка в семье становится напряженной. Блез и Жаклина 
умоляют отца уступить, но тот остается непреклонным, 
обвиняя Блеза в подстрекательстве и руководстве наме
рениями сестры. Этьен Паскаль всячески запрещает своим 
детям посещать Пор-Рояль и, не доверяя им, приказывает 
служанке следить за их действиями.

Но Жаклина понимает, что жизненный путь ее уже 
предонределен, выбор сделан. Она не мыслит своей жиз
ни вне монастыря и прибегает к различным невинным 
уловкам, чтобы находиться в общении с обитательницами 
Пор-Рояля. Письма, получаемые от них, укрепляют ее ре
шимость, она все более отдаляется от света, обычных раз
влечений, живет почти в полном затворничестве. Этому 
способствует и то, что Паскали переехали с улицы Бри- 
земиш на улицу Турен. В новом квартале Жаклина не 
заводит никаких знакомств. Отец тронут такой настой
чивостью дочери и в конце концов всем сердцем одобряет 
ее стремления, но расстаться с ней при жизни не в его 
силах. Этьену Паскалю исполнилось уже шестьдесят лет, 
я, предчувствуя близкую кончину, он просит Жаклину 
не уходить в монастырь до его смерти; в остальном же 
она может поступать так, как ей захочется. Жаклина 
благодарит отца и, не дав прямого ответа, обещает ни
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когда не огорчать его. В то время как светская жизнь 
Жаклины угасала, буквально таяла на глазах, жизнь Бле
за развивалась как бы в двух параллельных, непересека- 
ющихся плоскостях: посещение проповедей, молитвы и 
благочестивые размышления безболезненно чередовались 
у  него с научной деятельностью, в которой торжествовали 
libido sciendi u libido dominandi.

13

В конце 1648 года Паскаль публикует небольшую 
брошюру под названием «Рассказ о великом эксперимен
те равновесия жидкостей, задуманном г. Б. П. для созда
ния трактата, который он обещал в своем резюме отно
сительно 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, напрашивающиеся из резуль
татов «великого эксперимента». «Из этого эксперимента 
вытекают многие следствия, например, возможность 
узнать, находятся ли два места на одном уровне, то есть 
одинаково ли они удалены от центра земли, или которое 
из них расположено выше, как бы ни были они далеки 
друг от друга». Так впервые Паскаль сформулировал 
принцип определения высот с помощью барометрического 
выравнивания. Он также замечает, что погода влияет на 
показания барометра в одной и той же местности (опре
деление погоды в настоящее время — основная функция 
барометра).

Переходя к более общим выводам, Блез замечал, что 
по вопросам пустоты существуют три точки зрения: при
рода совершенно не терпит пустоты, выносит ее до из
вестной степени, не боится совсем. Опыты, описанные им 
в «резюме касательно пустоты», позволили ему опроверг
нуть первую точку зрения, а эксперимент на Пюи-де-Дом 
заставил безоговорочно принять третью: природа не испы
тывает никакой «боязни пустоты», не делает никаких 
усилий, чтобы избежать ее, допускает ее без труда и со
противления, и все следствия, приписываемые этой бояз
ни, целиком и полностью обусловлены тяжестью и дав
лением воздуха. Именно от незнания этой подлинной 
причины и были, по мнению Паскаля, выдуманы вообра
жаемая боязнь пустоты и прочие ложные мнения, «на
полняющие уши, а ум оставляющие пустым»; именно та
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кое незнание заставляет людей объяснять явления неоду
шевленной природы «симпатиями и антипатиями и дру
гими химерическими причинами».

Однако Брез замечает, что он не без сожаления от
казывается от распространенных мнений древних авто
ров: он сопротивлялся новым мнениям настолько, на
сколько имел основания следовать старым — об этом до
статочно свидетельствуют его опубликованные ранее 
«Новые опыты, касающиеся пустоты», где он придержи
вался второй точки зрения; но очевидность опытов и сила 
фактов эксперимента на горе заставили его, несмотря на 
все уважение к древним, отказаться от их взглядов.

Так закончил свое многовековое существование 
horror vacui. По словам Луи де Бройля, известного фран
цузского физика XX века, опытом на Пюи-де-Дом «впер
вые экспериментально было подтверждено важное физиче
ское явление, предсказанное теоретическими соображени
ями». Эхо всеобщего признания этого опыта распрост
ранилось по всей ученой Европе. Однако среди одобри
тельного хора неожиданно раздался весьма неприят
ный для Паскаля голос, пытавшийся принизить его за
слуги.

14

В июле 1651 года из иезуитской коллегии Монфер- 
рана, небольшого городка, расположенного рядом 
с Клермоном, стали распространяться философские тези
сы, посвященные господину де Рибейру, первому пре
зиденту клермонской палаты сборов. В них, в частности, 
говорилось: «Находятся лица, любящие новинки и
желающие представить себя автором эксперимента, изо
бретателем которого является Торричелли и который 
был сделан также в Польше. Несмотря на это, подоб
ные лица стремятся приписать его себе: проведя экспе
римент в Нормандии, они приехали публиковать его 
в Овернь».

Это был явный выпад против Паскаля. Как только 
Блез узнал о тезисах, он тотчас же написал де Рибейру 
письмо, в котором напоминал, что в «Новых опытах, ка
сающихся пустоты» он ясно и четко изложил историю 
собственных опытов, отделяя их от итальянского экспери
мента. «Новые опыты.*..» распространялись за границей и 
по всей Франции; в один только Клермон было отправлено
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около 30 экземпляров. Автор тезисов, пишет Паскаль, — 
единственный человек среди ученых Европы, который не 
ведает об этом, и если бы он чуть больше общался с Па
рижем, то знал бы, что невозможно приписать себе опыт 
Торричелли, как невозможно присвоить изобретение под
ворной трубы.

Касаясь польского эксперимента, сделанного капуци
ном Валерианом Магни и являющегося лишь обыкновен
ной копией итальянского опыта, Блез отмечает, что этот 
эксперимент был осуществлен позднее его собственных, 
значительно отличающихся к тому же от опыта Торри
челли.

Заканчивая письмо к де Рибейру, Паскаль переходит 
к эксперименту на горе Пюи-де-Дом: «Я смело говорю 
вам, месье, что этот опыт изобрел я и новое знание, от
крытое им, целиком мое». Блез не эря так настаивал на 
своем авторстве. Дело в том, что и в этом случае его при
оритету угрожала серьезная опасность: на идею «опыта 
на горе» притязал Декарт.

В июне 1649 года Декарт в письме к Каркави про
сил сообщить ему о результатах и деталях опыта на горе 
Пюи-де-Дом и удивлялся, что Паскаль сам не написал 
ему об этом. «Ведь именно я, — утверждал Декарт, — на
доумил его провести этот опыт, в успехе которого я не 
сомневался». Видимо, в одну из сентябрьских встреч об
суждался вопрос о тяжести воздуха и решающих экспери
ментах в этой области. «Я посоветовал г. Паскалю, — пи
сал позднее Декарт Мерсенну, — пронаблюдать, будет 
ли ртуть подниматься так же высоко на вершине горы, 
как и у ее подножия: я не знаю, сделал ли он это». Де
карт весьма четко обозначил требование собственного при
оритета. Паскаль же, всегда щепетильно относившийся 
к подобным вопросам, на сей раз счел возможным промол
чать, напомнив о своем первенстве лишь два года спустя 
в письме к де Рибейру. Чем обусловлено молчание Бле
за? Прав ли Декарт в своих требованиях? На эти вопросы 
трудно ответить. Сомневаться в научной честности обоих 
ученых нет никаких оснований. Скорее всего здесь сыгра
ли роль какие-то недоразумения: ведь в оживленной дис
куссии трудно запомнить, кто и как первым высказал ту 
или иную идею, поддержал то или иное мнение. К тому 
же нельзя не заметить, что Декарт весьма ревниво отно
сился к сочинениям, опережавшим его исследования 
в какой-либо области, и иногда без всяких существенных
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причин искал в них плагиат и копию собственных мыс
лей. Во всяком случае «опыт на горе» занимал в науч
ных мыслях Паскаля и Декарта совершенно разное ме
сто. Для Паскаля он служил одновременной проверкой тя
жести воздуха и существования пустоты, доказатель
ством простой и проверяемой теории. Декарт же, отри
цавший пустоту по чисто философским соображениям и 
увлеченный метафизическими тезисами о существовании 
тонкой материи, вводил опыт в систему чисто априорных 
рассуждений (хотя он и признавал вопреки многим иссле
дователям тяжесть воздуха и еще в 1642 году пытался 
взвесить его). Вот что пишет по этому поводу известный 
немецкий историк физики Фердинанд Розенбергер: «Де
карт приписывает себе часть славы, выпавшей на долю 
Паскаля... Признавая вполне, что система Декарта несо
вместима с horror vacui, и, допуская, что она первая по
колебала веру Паскаля в это таинственное свойство при
роды, мы, как и большинство других, не склонны прида
вать значение притязанию Декарта, тем более что его 
письма написаны на целый год позднее работ 
Паскаля».

В истоках новой науки наблюдается вроде бы пара
доксальный для ее существования факт. Перед лицом 
безличного и «анонимного» знания, ориентирующегося на 
экспериментально-количественные критерии, казалось бы, 
должны умолкнуть субъективно-индивидуалистические 
мотивы. Ведь какая разница для истины, если она вечна 
и объективна, кто первым открыл ее, Декарт или Пас
каль, Лейбниц или Ньютон? Перед истиной, если она 
действительно вечна и объективна и, следовательно, по
глощает индивидуалистические различия, умолкает гор
деливое стремление к первенству, к выделению из ряда 
себе подобных. В реальности же нередко случалось так, 
что дискуссии ученых, вызванные этим горделивым стрем
лением, балансировали на грани склоки и взаимных 
оскорблений. Вероятно, все дело в том, что здесь свою 
роль играет невидимый на поверхности первоначальный 
импульс научного творчества. В этой связи небезынтерес
но будет заметить, что известный французский мыслитель 
и поэт XX века Поль Валери характеризовал методоло
гию «философского эготиста» Декарта, «единственным 
Богом которого было его собственное Я», как «пробужде
ние гордости и смелости разума», как «волю к могу
ществу».
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В 1651 — 1653 годах Блез продолжал работать над 
обобщением и объяснением полученных им результатов. 
Опыт на Пюи-де-Дом был назван «великим эксперимен
том равновесия жидкостей», хотя основная суть его за
ключалась в проверке давления воздуха. Дело в том, 
писал Паскаль, что следствия, вызываемые давлением 
воздуха, являются лишь частным случаем общего поло
жения о равновесии жидкостей и давлении внутри них. 
Паскаль устанавливает очень важный принцип, отожде
ствляющий явления, связанные с атмосферным давле
нием и давлением жидкости. Исследования, обусловлен
ные опытом Торричелли, естественно привели его к гид
ростатике. От отдельного эксперимента Блез перешел к це
лому разделу физики: продолжая начатое Архимедом,
Стевином, Галилеем, он построил строгую логическую си
стему основополагающих принципов гидростатики.

Для характеристики вклада Паскаля в гидростатику 
важно подчеркнуть достижения, сделанные в этой области 
Стевином и Галилеем. Стевину, как пишет А. Н. Долгов 
в «Кратком очерке истории гидростатики», «удалось в 
весьма ясной и доказательной форме установить законы 
давления жидкости на дно и боковые стенки сосуда и 
дать обоснование закону равновесия жидкостей в сооб
щающихся сосудах...». Однако Стевин «не усмотрел, что 
закон давления жидкости на стенки включает свойства 
плавающих или погруженных тел; он сначала установил 
эти свойства прямым путем, не связывая их с фундамен
тальным законом гидростатики и не связывая последний 
с принципом статики». Галилей дополнил исследования 
Стевина и связал свойства плавающих тел и давления 
жидкостей с общими законами статики, использовав 
принцип возможных перемещений (принцип возможных 
перемещений — один из основных принципов механики, 
устанавливающий общее условие равновесия механиче
ской системы: для равновесия механической системы не
обходимо, чтобы сумма работ всех приложенных к систе
ме сил на любом из возможных перемещений системы 
была равна нулю). Но, по словам известного французско
го историка науки Дюгема, Галилей не извлек из общих 
законов равновесия «величину давления, оказываемого 
жидкостью на стенки содержащего ее сосуда».

Паскаль систематизировал результаты своих предше
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ственников и обогатил гидростатику рядом оригинальных 
доказательств и положений. В 1653 году он написал 
(опубликованный лишь посмертно в 1663 году) «Трактат 
о равновесии жидкостей», в котором подходил к установ
лению закона распределения давления в жидкостях сле
дующим образом: если прикрепить к стене несколько со
судов разной формы (обычный, наклонный, узкий, широ
кий и т. д.) с одинаковыми отверстиями на их дне и на
полнить эти сосуды водой до одной высоты, то давление 
воды на дно будет во всех сосудах одинаковым, и для 
удержания пробок необходима равная сила, несмотря на 
разное количество и вес воды в сосудах. Причина явле
ния состоит в том, что «вода имеет одинаковую высоту 
во всех сосудах, и мерой указанной силы является вес 
воды, содержащейся в первом сосуде, однородном по сво
ей форме. И если это количество воды весит сто фунтов, 
то нужна сила в сто фунтов, чтобы удержать каждую 
из пробок, даже и у пятого сосуда, хотя вода, заключен
ная в нем, не весит и одной унции».

Для проверки данного утверждения Паскаль проводит 
очень эффектный опыт, поражавший его современников и 
до сих пор удивляющий как детей, так и взрослых. Он за
крывает отверстие пятого сосуда соответствующим куском - 
дерева, «обернутым прядью, как поршень насоса» (пор
шень входит в отверстие и проходит через него, не за
стревая и в то же время не препятствуя выходу воды). 
Затем к середине поршня прикрепляется нитка, которая 
проходит через узкую трубку и привязывается к одно
му плечу коромысла весов (на другое плечо вешается 
груз в сто фунтов). «Тогда мы увидим полное равновесие 
этого груза в сто фунтов с водой в узкой трубке, которая 
весит одну унцию. Если же хоть немного уменьшить груз 
в сто фунтов, то вода опустит поршень, а следовательно, 
и то плечо коромысла весов, к которому он прикреплен, 
и поднимет то, на котором висит груз немного менее ста 
фунтов. Если же эта вода замерзнет, а лед не пристынет 
к сосуду, то, чтобы удержать его в равновесии, достаточ
но будет иметь на другом плече коромысла весов всего 
лишь одну унцию. Если же приблизить к сосуду огонь и 
растопить лед, то понадобятся уже сто фунтов, чтобы 
уравновесить тяжесть этого льда, расплавленного в воду, 
хотя мы располагаем всего только одной унцией ее».

То же самое, писал Паскаль, наблюдается и тогда, 
когда отверстия, закрываемые пробками, находятся сбо-
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ку или в верхней части сосуда. При повышении или по
нижении уровня воды сила, действующая на пробку, со
ответственно пропорционально увеличивается или умень
шается. «Отсюда видно, — подытоживал Блез первую 
главу, — что сила, нужная для того, чтобы воспрепят
ствовать воде вытекать из отверстия, пропорциональна 
высоте стояния воды, а не ширине сосуда, и что мерой 
этой силы всегда является вес воды, заключающейся 
в колонке ее, с высотой, равной высоте стояния воды, 
и основанием, равным величине отверстия. То, что я 
сказал о воде, относится и ко всем другим видам жидко
стей».

Во второй главе трактата, названной «Почему жидко
сти имеют вес, соответствующий высоте их стояния», 
Паскаль стремится более всесторонне объяснить приво
димые им примеры и показать причину того, как «тон
кий столбик воды может удерживать в равновесии боль
шой груз». Если, писал он, наполненный водой сосуд 
имеет два отверстия (одно из них в сто раз больше дру
гого), закрытые точно пригнанными поршнями, то один 
человек, давящий на малый поршень, уравновешивает 
силу ста человек, давящих на большой поршень. Поэто
му силы, приложенные к поршням, будут всегда уравно
вешивать друг друга, если они будут относиться между 
собой, как площади этих поршней или закрываемых ими 
отверстий. «Отсюда следует, что сосуд, наполненный во
дою, является новым принципом механики и новой ма
шиной для увеличения сил в желаемой степени, потому 
что с помощью этого средства человек сможет поднять 
любую предложенную ему тяжесть». Так оформилась 
идея гидравлического пресса.

Постепенно переходя ко все большим обобщениям, 
Паскаль связал действие этой новой гидравлической ма
шины, предназначенной для увеличения сил, с законами, 
проявляющимися в работе известных машин и механиз
мов и с общемеханическим принципом возможных пере
мещений. «Надо признать, — писал он, — что в этой но
вой машине проявляется тот же постоянный закон, ко
торый наблюдается и во всех прежних, как-то: рычаге, 
блоке, бесконечном винте и т. д., и который заключается 
в том, что путь увеличивается в той же пропорции, как 
и сила. Ибо очевидно, что если одно из этих отверстий 
в сто раз больше другого, то человек, давящий на малый 
поршень и опускающий его на дюйм, вытолкнет другой
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поршень лишь на одну сотую часть дюйма. В самом деле, 
этот толчок происходит вследствие непрерывности воды, 
соединяющей один поршень с другим и обусловливаю
щей то, что один поршень не может двигаться, не толкая 
другого; поэтому, когда малый поршень продвинется на 
один дюйм, то вода, которую он вытеснит, встретит, тол
кая другой поршень, отверстие в сто раз большее и зай
мет по высоте лишь сотую часть дюйма. Таким образом, 
путь относится к пути, как сила к силе».

В результате своих исследований и обобщений Па
скаль установил один из основных законов гидростатики, 
который носит его имя и заключается в том, что при 
действии поверхностных сил давление во всех точках 
внутри жидкости одинаково. Этот закон вот уже три сто
летия известен каждому человеку, знакомому со школь
ным учебником элементарной физики. «Трактат о равно
весии жидкостей» по ясности изложения, способу поста
новки и убедительности приводимых опытов является 
классическим среди физических сочинений XVII века. 
С этим трактатом, пишет известный французский фило
соф Бруншвиг, «гидростатика достигает самой высокой 
степени совершенства, на которую может претендовать в 
науке точный разум».

16

Основные положения «Трактата о равновесии жидко
стей» были использованы в другом его сочинении — 
«Трактате о весе массы воздуха», который был опубли
кован одновременно с первым и в котором устанавлива
лась непосредственная связь между давлением жидко
стей и газов, что видно из начальных положений этого 
трактата:

«...2. Подобно тому как масса морской воды давит 
своим весом на часть земли, образующую основание мо
ря, и давила бы своим весом на всю поверхность земли, 
если бы она окружала всю землю, а не только часть ее, 
и масса воздуха, окружающая всю землю, давит своим 
весом на все ее части.

3. Подобно тому как дно сосуда, содержащего воду, 
испытывает большее давление со стороны веса воды, ко
гда сосуд наполнен ею сполна, а не наполовину, и вооб
ще тем большее давление, чем выше уровень воды, и воз
вышенные места, например вершины гор, не испыты
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вают такого давления веса массы воздуха, как места низ
менные, например долины...

4. Подобно тому как тела, находящиеся в воде, под
вергаются со всех сторон давлению веса воды, находящей
ся над ними, что мы доказали в «Трактате о равновесии 
жидкостей», и тела, расположенный в воздухе, подвер
гаются со всех сторон 'давлению массы воздуха, находя
щегося вокруг них.

5. Подобно тому как животные в воде не ощущают 
ее веса, так и мы не ощущаем веса воздуха по той же 
причине. И как из того, что мы не ощущаем веса воды, 
когда в нее погружены, нельзя заключить, что она не 
имеет веса, так же нельзя сделать вывода об отсутствии 
веса у воздуха из того, что мы его не чувствуем. Причи
ну этого явления мы показали в «Трактате о равновесии 
жидкостей».

Объяснив, что в воздухе давление передается по тем 
же законам, что и в воде, Паскаль привел примеры мно
гочисленных процессов, которые ошибочно объяснялись 
«боязнью пустоты» и истинная причина которых заклю
чена в тяжести воздуха. Поднятие воды в насосах, сифо
нах, шприцах, трудность отделения друг от друга двух 
полированных тел, притяжение воздуха при дыхании, 
вздутие той части тела, на которую ставят банки, и 
т. д. — все эти явления вызваны давлением внешнего 
воздуха. А вот еще один пример такого рода — в нем 
цепкая наблюдательность Паскаля-естествоиспытателя 
соседствует с живым человеческим участием к сокровен
ным проявлениям бытия: «Когда ребенок схватывает
ртом сосок груди своей кормилицы, он притягивает мо
локо, потому что грудь сдавлена со всех сторон весом 
окружающего воздуха, за исключением той части, кото
рая находится во рту ребенка; вот почему, как только 
мускулы дыхания образуют больший объем в теле ребен
ка... и ничто не трогает сосок, внешний воздух, имеющий 
большую силу и сжимающий грудь, гонит молоко через 
это отверстие, где сопротивление меньше: это так же не
избежно и естественно, как и то, что молоко вытекает, 
если сдавливать грудь руками».

В заключение, которое завершало оба трактата, Па
скаль писал, что эксперименты являются тем истинным 
учителем, за которым надо следовать в физике, и что все 
толкования Аристотеля и его комментаторов не могут 
опровергнуть результатов «опыта на горе». Отныне, напо
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минал он еще раз, навсегда установлено: природа ни* 
какой «боязни пустоты» не имеет, и все явления, припи
сываемые до сих пор этой воображаемой причине, объяс
няются тяжестью массы воздуха.

Так был пройден Паскалем путь от «трубки Торри
челли», от простого повторения «итальянского экспери
мента» до развенчания одной из самых существенных ак
сиом перипатетической физики, до формулирования осно
вополагающих законов гидростатики. По этому пути 
Блез шел с осторожной уверенностью, нагнетая все новые 

-факты, не довольствуясь предвзятыми суждениями, ап
риорными системами. Его конкретному уму требовались 
не воздушные замки отвлеченных гипотез, а многочислен
ные и разнообразные опыты, подтверждающие рациональ
но обоснованное мнение. Он не мог сделать того или ино
го вывода, если этому мнению противоречил хотя бы один 
факт. Поэтому, не жалея здоровья, труда и денег, Па
скаль неустанно и искусно экспериментировал. Но и го
лой эмпирии экспериментов ему было недостаточно для 
обобщающих заключений. Среди них нужно было выбрать 
решающие опыты, которые нельзя было бы совершенно 
опровергнуть с точки зрения рациональных оснований и 
количественных критериев. И лишь после этого медлен
ного и постепенного процесса Блез считал возможным пе
рейти к формулировке окончательных законов, их рас
пространению на смежные области исследования, к обоб
щениям общефилософского толка. «Эта крайняя осторож
ность в установке фактов, — пишет один из современных 
исследователей творчества Паскаля, — и эта колоссаль
ная смелость в заключениях, которые он выводил из них, 
являются характерными свойствами гения Паскаля и от
личают его творчество среди всех других».

Атмосфера экспериментов и дискуссий, связанных с 
понятием пустоты, навела Паскаля на более общие раз
мышления о разделении всех наук на природные и исто
рические и о роли авторитета в той и другой области. 
Свои мысли по этим вопросам он изложил в предисловии 
так и не опубликованного «Трактата о пустоте». В исто
рии, юриспруденции, языкознании и т. д. основным источ
ником наших знаний являются книги и, следовательно, 
авторитет их авторов. Особое значение этот авторитет 
приобретает в теологии — там он неотделим от сверхпри
родной и сверхразумной истины, которую мы можем 
знать только через авторитет священных книг. И всякие
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новации в этой области, не содержащиеся в священных 
книгах, вредны для теологии и искажают действительный 
порядок наук. По-иному обстоит дело с математикой, фи
зикой, медициной и другими науками, обращающимися к 
непосредственному опыту и рассуждению. Предмет по
добных наук пропорционален разуму, и разум может про
явить 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 
знаний. Точно так же, по мнению Паскаля, поступали и 
они сами по отношению к своим предшественникам, точ
но так же будут поступать по отношению к нам и наши 
потомки. Хотя природа всегда равна самой себе, она ни
когда не выдает своих секретов полностью, открываясь 
лишь постепенно от поколения к поколению с увеличе
нием опытов. Паскаль Сравнивает общий прогресс есте
ствознания с развитием отдельного человека. Как чело
век в начале своей жизни находится в естественном неве
дении, но, беспрестанно обучаясь с помощью собствен
ного опыта и опыта своих предшественников, продвигает
ся вперед в познании окружающего мира, так и все че
ловечество прогрессирует по мере старения мира. И те
перешние люди, писал Паскаль, как бы находятся в та
ком состоянии, в каком находились бы древние филосо
фы, если бы они могли стареть до настоящего времени, 
прибавляя к имевшимся у них знаниям те, которые они 
обрели бы в последующие века. «Таким образом, вся по
следовательность людей в течение всех веков должна рас
сматриваться как один человек, всегда существующий и 
постоянно узнающий».

Идея самодостаточного и безостановочного научного 
прогресса естественно вытекает из духа нового естество
знания и собственных физических занятий Паскаля. Бес
конечность вселенной своеобразно оформляется бесконеч
ность прогресса, познания и старения. Прогресс этот 
относится исключительно к сфере накопления знаний и 
никак не соотносится с моральным совершенствованием 
человека, его внутренним духовным развитием.

Ситуация подобного нейтралитета нравственности по 
отношению к научному творчеству неизбежно должна бы
ла привести в исторической перспективе к частичному 
поглощению этики наукой. Так, например, «временные 
правила морали» Декарта носят скорее вспомогательный,
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защитный характер (его излюбленным девизом были сло
ва «Vixit bene qui bene latuit»*), служат для спокойного 
разыскания истины, отождествляемой им с научной дея
тельностью. Философ считал, что сама эта деятельность 
может позволить в будущем построить мораль на основе 
строго научной закономерности.

Уже в конце XVII века стремление отождествить ма
териальный прогресс с нравственным, растворить этику 
в науке достаточно четко было выражено известным по
пуляризатором нового естествознания и завсегдатаем па
рижских салонов Фонтенелем. Точное знание, писал Фон- 
тенель, должно способствовать в последующих столетиях 
изобретению быстрых и мощных машин, облегчающих 
труд человека и позволяющих увеличить «наши богат
ства, то есть удобства и комфорт»; наступит время, когда 
человек поднимется в небо и «однажды достигнет луны», 
а постоянно накапливающиеся сведения приведут к пол
ноте познания всей природы. Ученый же, использующий 
в своей деятельности тонкие расчеты и разумные комби
нации, по мысли Фонтенеля, выше принцев и государей; 
именно он будет направлять политику и руководить людь
ми, а «истинная физика должна стать чем-то вроде тео
логии».

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

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



1
Летом 1648 года, через несколько недель после того, 

как Этьен Паскаль оставил свою руанскую службу и воз
вратился в Париж, в столице начались волнения, так на
зываемая Парламентская фронда (от французского fron- 
de — буквально «праща»; это слово означает также на
звание детской игры), когда против абсолютизма, пред
ставленного правительством кардинала Мазарпни, высту
пили народные массы, возглавляемые парламентской бур
жуазией. Перед смертью Людовик XIII составил завеща
ние, в котором назначал регентшей свою жену, но, не до
веряя ее государственным способностям, учредил одно
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временно совет регентства, без согласия коего она не мог
ла принимать важных решений. Однако подобные ограни
чения не понравились Анне Австрийской, и через не
сколько дней после кончины короля завещание было от
менено: королева-мать назначила заседание парижского 
парламента, на котором пятилетний Людовик XIV прика
зал нарушить волю своего отца. Парламент объявил за
вещание недействительным и признал за Анной Австрий
ской полную власть.

Но слабая женщина-регентша, конечно, не могла 
управлять государством, и фактическим правителем 
Франции стал ее фаворит и преемник кардинала Ришелье 
на посту первого министра сицилийский дворянин и вос
питанник римских иезуитов кардинал Джулио Мазарини. 
Ришелье покровительствовал ловкому, вкрадчивому и об
ходительному до рабства итальянскому прелату, добыл 
для него пост государственного советника и кардиналь
скую митру, видел в нем достойного продолжателя своего 
дела и перед смертью говорил ему: «Джулио, зная вас 
очень хорошо, я предсказываю, что фортуна ваша пойдет 
далеко, даже, может быть, дальше моей, ибо вас природа 
создала настолько гибким, что вы проскользнете в такой 
проход, которого я даже не замечу. Джулио, если бы 
нужно было обмануть дьявола, я прибегнул бы к вашим 
талантам».

Действительно, таланты Джулио развернулись во всю 
мощь: следуя «Политическому завещанию» предшествен
ника, укрепляя абсолютизм и развивая военные успехи, 
он умел одновременно весьма ловко обогащаться сам и 
позволять делать это своим ставленникам и помощни
кам. Так, например, суперинтендант финансов д’Эмери 
уже давно покушался на денежный мешок парижского 
парламента. Народ и знать были недовольны, что у кор
мила власти стоят иностранцы: королева — испанка, ми
нистр — итальянец и итальянец же суперинтендант фи
нансов. Недовольных Мазарини улещал обильными по
дарками или урезонивал еще большими налогами. В при
думывании новых средств для выкачивания денег из на
рода кардинал был неистощим: правительство предпола
гало установить налоги на съестные припасы и на дома 
бывших парижских предместий, которые уже вошли в 
черту города; грозило взыскать полетту с чиновников за 
четыре года вперед и вообще отменить ее, что пресекало 
наследственность владения должностями. Все это воз
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мущало народные массы и вызывало сопротивление пар
ламента, который требовал уменьшить талью, тяжелым 
бременем ложившуюся на третье сословие, и взыскивать 
ее самим правительством, а не отдавать ненасытным от
купщикам на откуп, взимать налоги лишь на основании 
эдиктов, зарегистрированных парламентскими протокола
ми, уволить ненавистных интендантов и не создавать без 
его разрешения новых судейских мест и должностей по 
управлению финансами.

В ответ на эти требования Анна Австрийская при
казала арестовать вдохновителя сопротивления, популяр
ного семидесятилетнего советника Брусселя, и еще одно
го члена парламента. На просьбу парламента освободить 
Брусселя регентша ответила: «Я скорее задушу его, чем 
выпущу». Такая реакция подлила масла в огонь, и 26 ав
густа под руководством буржуазии восстает парижская 
беднота. В течение короткого времени восставшие соору
дили более 1200 баррикад и перегородили многие ули
цы. «Вид города Парижа, — вспоминает современник, — 
был неузнаваем; все старые и молодые, начиная с двена
дцатилетнего возраста, держали оружие в руках. Мы на
шли от дворца до Пале-Рояля восемь баррикад, состав
ленных из цепей, бревен и положенных поперек бочек, 
которые были наполнены булыжником, землей или бу
том; кроме того, входы всех поперечных улиц тоже бы
ли забаррикадированы, и у каждой баррикады стояла 
стража из 25 или 30 человек, оснащенная всеми видами 
оружия, причем буржуа важно говорили, что они на 
службе у парламента».

Испуганная Анна Австрийская приказала освободить 
Брусселя, обещая пойти на уступки предложенным тре
бованиям, однако обещания своего не выполнила и тай
ком бежала в Сен-Жермен вместе с Мазарини, придвор
ными и маленьким королем. Как только стало известно 
об этом тайном съезде, Бруссель в резкой речи напал 
на Мазарини, называя его «ненавистным иностранцем, 
виновником гражданской войны, врагом Парижа и парла
мента, язвой королевства». Парламент объявил кардина
ла Мазарини государственным преступником и пригово
рил его к смерти (ситуация, немыслимая при кардинале 
Ришелье), после чего особенно возрос поток «Мазари- 
над» — памфлетов и пасквилей в стихах и прозе, напи
санных против офранцуженного итальянца и возглавляе
мого им правительства. Неистощимые остроумцы, среди
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которых находились Сирано де Бержерак и Скаррон, зло 
и искусно обыгрывали в них итальянский акцент первого 
министра и нищету народа, проклятья, адресованные Ма
зарини, и угрозы его финансистам. Толпы разносчиков с 
утра до вечера выкрикивали названия анонимных Сати
рических листков, которые можно было купить в лавке 
аптекаря, в театре, даже у церковных ворот и, конечйо 
же, возле Нового Моста (число листков достигает шести 
тысяч, а их издание, предпринятое в XIX веке, занимало 
пять томов).

В начале января 1649 года королевские войска под ру
ководством знаменитого полководца принца Конде, кото
рого Мазарини удалось привлечь на свою сторону, начали 
осаду Парижа. План кардинала и принца был прост: 
окружить столицу, перекрыть все пути, по которым она 
получала снабжение, и уморить бунтовщиков голодом. 
Почти три месяца у стен города шли бои, превращавшие
ся порой в кровопролитные схватки. Счастлив тот, кто 
покинул мир, пишет в это время Жаклина Паскаль сестре 
в Клермон, и не зрит его безумств. Влез, видевший Пар
ламентскую фронду на всех стадиях ее развития, наблю
давший и за перипетиями Дворянской фронды, или Фрон
ды принцев, которая началась в январе 1650 года и была 
вызвана недовольством крупных феодалов Франции абсо
лютистской политикой Мазарини, позднее запишет в 
«Мыслях»: «Величайшее из зол — гражданские войны». 
Величайшее потому, что в гражданских войнах проли
вается зачастую безвинная и всегда бесполезная кровь 
соотечественников, ибо пролитая кровь ничего не меняет 
по существу: справедливость, которая борется с неспра
ведливой силой силою же, не искореняет зло, а лишь ме
няет его оболочку. Зависимость народа от короля, прин
цев, парламента всегда остается зависимостью, основан
ной на относительной силе, попирающей абсолютную 
справедливость. Отсюда, по мнению Блеза, бессмыслен
ность всяких революционных переворотов в обществе, от
сюда и «несправедливость Фронды, которая выставляет 
свою мнимую справедливость против силы». Справедли
вость эта мнимая потому, что, набрав достаточно силы, 
она превратится в свою собственную противоположность. 
Наблюдения над различными слоями социальной пира
миды в период Фронды, начиная от короля и кончая ни
зами народа, наложились на юношеские впечатления Бле
за от правления Ришелье и Людовика XIII и привели к
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размышлениям о природе государства и об отношении к 
нему. Эти размышления займут в «Мыслях» значительное 
место, но о них речь впереди...

2

В «Мыслях» же Блез говорит о том, что мир — «са
мое большое из благ». Это кратковременное благо в кон
це Парламентской фронды наступило 1 апреля 1649> го
да, когда был заключен так называемый Сен-Жермен- 
ский договор, после того как изнуренные и раскаяв
шиеся фрондеры отступили от своих постановлений про
тив Мазарини и некоторых требований, а испуган
ная королева обещала исполнить невыполненные обеща
ния.

Около семи месяцев Этьен Паскаль живет в бунту
ющем Париже, но они ему кажутся годами и напоминают 
те мрачные и тягостные дни, когда он начинал свою 
службу в Руане. Будучи опытным государственным чело
веком, он понимает, что перемирие недолговременно и 
возможны новые волнения. Вот почему, как только осада 
столицы снята, он спешит отправиться в Клермон, что
бы навестить Жильберту и родных. Он уже много лет не 
был в родном городе, и в последнее время его особенно 
тянет туда: чувствует, видимо, что пришла пора про
щальных визитов. Этьен Паскаль решает взять с собой 
и Жаклину с Блезом, надеясь, что поездка поможет до
чери хоть на время забыть о монастыре, а сыну — не
много отвлечься от неустанных штудий и поправить все 
ухудшавшееся здоровье.

В отношении сына надежды отца частично оправды
ваются, дочь же остается непреклонной. Опасаясь путе
шествия в маленький городок, населенный многочислен
ными родственниками и светскими друзьями, Жаклина 
еще из Парижа пишет Жильберте о своем затруднении 
и просит сестру предупредить всех о ее решении по
стричься в монахини. Жильберта исполняет просьбу, и 
жители Клермона хотя и с трудом, но все-таки пытаются 
скрыть удивление, когда видят дочь бывшего президента 
палаты сборов с обрезанными волосами, которые почти 
незаметны под большим и неуклюжим головным убо
ром, в низких башмаках и грубом сером платье. Впро
чем, видеть Жаклину им приходится крайне редко. Сде
лав первые визиты вежливости, она почти не покидает
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в доме Жильберты своей комнаты, которая удалена от 
всех других и не имеет камина. Зимой Жаклина не под
ходит к огню даже во время обеда. Это воздержание рас
пространяется и на пищу; она ест то, что и все, но в пре
дельно малых количествах. Жаклина не запрещает никому 
входить в свою комнату и не отказывается от бесед, но не 
совсем необходимые разговоры утомляют ее. Поэтому род
ственники стараются не беспокоить Жаклину, и им неиз
вестно, как она проводит свое время, хотя об этом можно 
догадываться по числу сожженных свеч. Жаклина гото
вится к монастырской жизни.

Она уже не вспоминает более своих поэтических эк
зерсисов. Правда, один клермонский монах попросил ее 
переложить на стихи некоторые церковные гимны, и 
Жаклина берется за это дело, пишет в стихотворной 
форме гимн о вознесении Христа. Монах восхищен та
лантом Жаклины, собирается принести остальные гим
ны, но девушку начинают мучить угрызения совести 
оттого, что она занимается стихами без разрешения ду
ховных наставников. О своих затруднениях она сооб
щает в Пор-Рояль матери Агнессе, и та отвечает среди 
прочего: «Бог не потребует от вас отчета в этом таланте. 
Нужно похоронить его». Получив ответ, Жаклина ничего 
не объясняет монаху, но просит освободить ее от даль
нейших упражнений и продолжает свои обычные заня
тия: молится, вяжет носки и кофты из грубой шерсти, 
которые разносит находяшимся в больнице беднякам, ча
сто ходит в церковь. Когда Мари, младшая дочь Жиль
берты, тяжело заболевает оспой, Жаклина ночами не ло
жится спать, покидая больную лишь для совершения мо
литвы. После смерти двухлетней девочки Жаклина вновь 
удаляется в свою комнату, нарушая затворничество толь
ко для дел милосердия.

В ноябре 1650 года, как только утихли первые волне
ния Фронды принцев, Этьен Паскаль с сыном и дочерью 
возвращаются в Париж, где Блез уточняет результаты 
своих физических исследований и обобщения так назы
ваемых проблем пустоты, а Жаклина, как и в Клермоне, 
живет затворницей и тайком от отца общается с обита
тельницами Пор-Рояля. В сентябре следующего года 
Этьен Паскаль сильно занемог. Дочь ухаживает за боль
ным 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
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так сильно тоскует, что Жаклина, сама крайне тяжело 
переносящая случившееся, с трудом утешает брата.

Как только душевная скорбь стала глуше, Блез сочи
нил надгробную эпитафию.

«...Ты, смотрящий на эти останки, — единственное, что 
осталось от такой прекрасной жизни, — удивись хрупко
сти всего существующего; оплакивай нашу потерю...»

Когда умер отец, Жильберта была на сносях и не 
могла разделить горе с братом и сестрой. Через несколь
ко недель Блез отсылает Жильберте в Клермон письмо, 
чрезвычайно характерное и для его нынешнего настрое
ния, и для исповедуемого им идеалистического взгляда на 
природу вещей в целом. В нем он пишет, что «следует 
искать облегчения нашему горю не в нас самих, не в дру
гих людях и вообще не в тварях, а в Боге», ибо его про
видение является единственной истинной причиной всего 
происходящего и источником, могущим дать подлинное 
утешение. Поэтому смерть — не случайность, не фаталь
ная необходимость природы и не игра элементов челове
ческого тела, а исполнение верховной воли.

Речи Сенеки или Сократа, замечает Паскаль, не убеж
дают, ибо рассматривают смерть как естественное явле
ние. Не то в христианстве, воспринимающем ее как очи
щение души от греха и похоти. Не надо сокрушаться, 
чспокаивает Блез сестру, подобно язычникам, не имею
щим надежды. Проникнемся мыслью, что подлинная 
жизнь человека не прекращается со смертью, а, наобо
рот, только начинается, и избавимся от ужасного и есте
ственного страха, природа которого скрыта в тайне грехо
падения. Чрезмерность нашего горя и свидетельствует 
как раз о величине Harftax когда-то потерянных и вновь 
обретаемых в вечной жизни благ.

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

«Одно из самых убедительных и полезных выражений 
любви к умершим, — переходит Блез к другой мысли, — 
заключается в осуществлении того, что они приказали бы 
нам делать, если бы еще жили на этом свете, и в испол
нении тех святых наставлений, которые они нам дали, и
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в совершенствовании себя ради них до такого состояния, 
какого они теперь желают для нас. Таким поведением мы 
как бы заставляем их воскресать в нас, потому что им 
принадлежат те наставления, которые еще живут и дей
ствуют в нас».

Письмо брата, напоминающее местами молитву, а ме
стами теологический трактат, кажется Жильберте холод
ным и рассудочным. Однако упреки сестры неуместны: 
Блез, видимо, переживает смерть отца больше других, но 
как только скорбная боль несколько утихает в его ду
ше, она, как обычно и все его чувства, превращается в 
четкую мысль с проповедническим оттенком.

В конце ноября, после рождения сына Луи, Жиль
берта смогла приехать в Париж для раздела отцовского 
наследства, а в декабре все трое переезжают в новую 
квартиру на улице Бобур, которую Блез с Жаклиной сни
мают для себя. После смерти отца Жаклина свободна в 
своих решениях и стремится во что бы то ни стало осуще
ствить давнее намерение постричься в монахини. Но Блез 
теперь противится этому намерению и умоляет хотя бы 
еще несколько лет не покидать его. Внушив ей однаж
ды религиозный пыл и трепет, он сейчас препятствует 
Жаклине, боясь лишиться любимой сестры 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 теперь, 
по его словам, отец был бы ему необходим еще лет десять, 
а полезен — всю жизнь. Блез, видимо, рассчитывает най
ти в младшей сестре потерянного, в отце друга и помощ
ника, но Жаклина непреклонна. Не могут подействовать 
на нее и предпринятые братом меры, связанные с разде
лом имущества, который состоялся 31 декабря 1651 го
да: 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 Па
скаля ухудшается и начинает внушать большие опасе
ния. Племянница 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 ко
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стылях. Его руки и ноги стали холодны подобно мра
мору; приходилось надевать ему носки, смоченные вод
кой, чтобы хоть'немного согреть ноги». Усилившиеся бо
ли причиняют неимоверные страдания, которые Блез 
стойко переносит, стараясь не беспокоить окружающих. 
«В числе прочих его болезненных припадков был и такой, 
что он не мог проглотить никакой жидкости, пока она 
не была достаточно нагрета, и глотать он мог не иначе, 
как по каплям, но так как при этом он страдал невыно
симыми головными болями, чрезмерным жаром во внут
ренностях и многими другими болезнями, то врачи прика
зали ему принимать через день в течение трех месяцев 
слабительное. В итоге ему приходилось принимать все 
эти микстуры, для чего их надо было нагревать ■ и гло
тать каплю за каплей. Это было сущее мученье, — вспо
минает Шильберта, — и всем его близким становилось 
тошно, но от него никто никогда не слышал ни малей
шей жалобы». Согласно современным медицинским иссле
дованиям Паскаль страдал от сложного комплекса раз
личных заболеваний — рака мозга, кишечного туберку
леза и хронического ревматизма.

Предписанные лекарства помогают лишь отчасти, и 
врачи настойчиво советуют молодому человеку умерить 
научный пыл и на время оставить занятия, связанные с 
сильной умственной нагрузкой. Блезу необходимо отка
заться от любого занятия, требующего систематической 
работы, и искать удобного случая для отвлечения ума в 
легком и приятном времяпрепровождении. По мнению 
Жильберты, обычные светские разговоры могут служить 
единственным развлечением, которое подойдет брату.

Однако его духовный настрой и атмосфера научной 
деятельности прямо противоположны бездумности легких 
забав. Он долго противится, но все-таки вынужден усту
пить увещеваниям своих родных.

«И вот он в свете. Несколько раз посещал двор, где 
важные особы, отличающиеся совершенством, замечали, 
что его вид и манеры были такими приятными, словно он 
обучался им всю жизнь... Действительно, он так хорошо 
понимал скрытые пружины светского общества, что мог 
без труда предаваться всем тем вещам, которые необхо
димо делать в этом обществе, чтобы приноровиться к не
му (если только он находил поступки разумными)».

Маргарита Перье, как бы дополняя рассказ своей 
матери, замечает, что дядя незаметно вошел во вкус та
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кой жизни, ее бесплодных развлечений и забав, исполь
зуя их для собственного удовольствия, а не в качестве 
врачующего средства...

В описаниях Жильберты и Маргариты Перье, охва
тывающих это время жизни Паскаля, часто встречаются 
слова «развлечение» и «отвлечение», «удовольствие» и 
«приятная беседа», «бесплодные забавы» и «хорошие ма
неры» и т. п., отражающие духовный климат общества, 
с которым Блезу приходится столкнуться волею судьбы 
достаточно близко и которое он изучает довольно 
пристально. В наиболее существенных чертах атмо
сфера этого общества воплощается в деятельности сало
нов.

3

Салон как определенный вид социальной организации 
являлся своеобразным открытием нового времени, когда 
христианское мировоззрение в Европе начинало терять 
организующую силу. Именно в XVII вене бурно распро
странялась 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, ко
гда литераторы и артисты, ученые и философы, выходцы 
из низших слоев вставали почти на одну ступень с вели
косветской знатью, — вот что выражало новые веяния 
времени.

Так, например, в салоне госпожи де Рамбуйе, самом 
прославленном в XVII веке, собирались наиболее извест
ные аристократы Франции кардинал де Лавалетт, мар
шал Шомбер, принцесса Конде, герцогини де Роган и де 
Шеврез и одновременно профессиональные и полупрофес
сиональные литераторы, среди которых в первую очередь 
следует назвать Вуатюра, Малерба, Геза де Бальзака, 
Конрара. Особенно показательна для этих новых веяний 
судьба Вуатюра, о котором Блез должеп был много слы
шать от госпожи Сенто. Сын простого провинциального 
виноторговца, Вуатюр, сполна обладавший пикантным 
умом и светским обхождением, вскоре стал душою само
го изысканного общества, собиравшегося у знаменитой 
маркизы.
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Салон жадно искал ума и по-своему обрабатывал его. 
У каждой женщины, замечал один из авторов XVII ве
ка, вместо пажа появился свой математик. Многие увлек
лись 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 формируют
ся и портятся от хороших или плохих бесед, — поэтому 
очень важно уметь выбирать собеседников, чтобы фор
мировать ум и чувства, а не портить их. Но можно сде
лать этот выбор лишь тогда, когда ум и чувства уже 
сформированы, а не испорчены. «Так образуется круг, и 
счастливы те, кто выходит из него». Салонные мудрецы 
не задумывались над подобными проблемами и превра
щали свои разговоры в изысканно-остроумные упражне
ния интеллекта. Так основным достоинством книги Фон- 
тенеля «Рассуждение о множественности миров», приспо
сабливавшей для дам теорию Коперника, считалось то, 
что она написана весьма галантно и в ней нельзя обна
ружить ничего «дикого». В «академиях галантных остро
умцев» 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 калейдоскопи
чески меняться, — вот что главным образом заворажи
вало и очаровывало салонных завсегдатаев. Остроумие и 
есть нарядность и элегантность в сфере мысли, замыкаю
щейся на своем блестящем корсете, играющей своей свер
кающей поверхностью. Чарующе журчащая музыка 
изысканно-филигранной беседы заставляла сильнее бить
ся сердца салонных посетителей и доставляла им наивыс
шее удовлетворение. Утонченные умы вступали в общение 
друг с другом, которое носило преимущественно раз
говорно-словесный характер, являлось находчиво-остро
умным проигрыванием разнообразных сюжетов и тем. 
Например, после ужина гости госпожи де Рамбуйе уда
лялись в Голубую комнату, украшенную мифологически
ми картинами и турецкими коврами, среди которых на 
кровати с газовым балдахином и отделанным золотыми 
узорами одеялом возлежала маркиза, и усаживались во
круг «божественной Артенисы» на зачехленные бархатом 
мягкие и удобные табуреты. На стоявшем в углу столе
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из эбенового дерева зажигались 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 приключе
ниях, посетитель театральных премьер подтрунивал над 
присутствовавшей на нашумевшем спектакле публикой, 
сочинитель-дилетант сгорал от нетерпения выпалить при
пасенный мадригал, а маститый писатель открывал лите
ратурно-языковые дебаты. Шутки, остроты, стихи переме
жались с обсуждением вопросов хорошего вкуса, этикета, 
образования, воспитания, вежливости и благопристойно
сти. Сама маркиза задавала иногда сюжет на целый ве
чер, и необходимо было проиграть его во всевозможных 
нюансах и неожиданных сочетаниях. «Все эти люди, — 
пишет историк французской литературы о «часах пище
варения», — живут в постоянном состоянии разговора, 
как святые живут в молитве. Из слова они сделали искус
ство — фреску, миниатюру, барельеф, вышивку, симфо
нию, оперу!»

И это понятно. Слово более апеллирует к уму, чем к 
сердцу, хотя способно выражать и глубокие сердечные 
пласты. Но для салона последнее неважно. Из потен
циальной многомерности слова он выбирал, создавая 
свою особую риторику, поверхностно-фасадные слои. 
Столкновение этих слоев извлекает услаждающее слух 
словесное шуршание и фейерверк, которые становятся са
модовлеющей силой. Здесь принципиально важна тща
тельно подобранная и обдуманная одежда беседы, а сю
жет, тема — как бы отходят на второй план. Один из 
самых значительных законодателей стиля в XVII веке, 
Гез де Бальзак, писал, что красноречие является совер
шенным, 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, 
сыгравший определенную роль в жизни Паскаля, добав
лял: говорить обо всем хорошо и приятно — это шедевр 
ума, далее которого ум не может заходить в своих притя
заниях.

Атмосфера салонных умствований и бесед и восприя
тие человеческих отношений в них наложили своеобраз
ный отпечаток и на характер деятельности салона, основ
ной формой которой являлось интеллектуально окрашен
ное развлечение, а основным принципом — утонченный
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духовный эпикуреизм. Литература, наука, философия 
шли за развлечениями, дополняли их, сами становились 
игрой-развлечением.

Так, одним из основных способов времяпрепровожде
ния у маркизы де Рамбуйе были импровизированные ми
фологические сценки, розыгрыши, сюрпризы, переодева
ния, что преломилось и в литературной деятельности са
лона. Переходной формой от бытовой игры к эстетически 
окрашенным развлечениям служил домашний театр, для 
которого господин де Рамбуйе, хранитель королевской 
гардеробной, доставал костюмы, принадлежавшие коро
левскому балету. Иногда приглашались и профессиональ
ные актеры, даже группа самого Мондори. Когда Кор
нель, уже знаменитый драматург, представил на суд Го
лубой комнаты «Полиевкта», салонные мэтры снисходи
тельно забраковали христианскую трагедию. Им больше 
по душе была галантная поэзия. Даже стареющий Ма
лерб оказался в числе первых посетителей собраний на 
улице святого Фомы, играя к тому же роль «умирающе
го» (так назывались салонные воздыхатели) госпожи де 
Рамбуйе. А Вуатюр слыл непререкаемым авторитетом в 
области метаморфоз. Под его пером фаворитка маркизы 
мадемуазель Поле превращается в жемчуг, а дочь марки
зы, «принцесса Юлия», — в прекрасную розу с благо
ухающими лепестками. Знаменитый коллективный сбор
ник галантных стихов, известный под названием «Гир
лянда Юлии», был также выполнен в столь полюбившем
ся салонным поэтам жанре метаморфоз.

Одним из главных отличительных признаков салонной 
жизни являлась своеобразная роль женщины в светском 
обществе. Салон немыслим без женщины, и присутствие 
дамы всегда накладывало особый оттенок на любые про
исходившие в нем события. Дама как бы выводилась из 
природного ряда и поднималась на пьедестал, что выра
жалось, в частности, в светско-салонной тенденции к пе
ремене имени. С помощью псевдонима словно бы стира
лось и отмирало старое, данное при рождении имя, ко
торое связывало с обычно-вульгарным житейским миром. 
(Так салонным именем маркизы де Рамбуйе было Арте- 
ниса, а мадемуазель де Скюдери, в пьесе которой когда- 
то блистательно сыграла юная Жаклина, — Сафо.) Идея 
светского обожествления женщины расцвела именно во 
Франции'XVII века. В письме к известной аристократ
ке госпоже де Лож Гез де Бальзак замечал: «Бог возвы
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сил Вас над мужчинами и женщинами и ничем не поску
пился для совершенства своего творения. Вами восхи
щается лучшая часть Европы. Принцы склоняются у Ва
ших ног, ученые учатся у Вас».

Наделение женщины умом — основной модус ее обо
жествления в светском обществе. Так Фонтенель, приспо
сабливавший науку и философию к галантному, салонно
дамскому обществу, признавался, что всегда будет торже
ствовать женщина, у которой много ума, достаточно кра
соты и мало любви. Такое понимание женских качеств 
и достоинств привело к своеобразной концепции любви. 
Любовь в салоне стала рассудочной игрой-развлечением, 
предметом многочисленных дискуссий и трактатов. В ней 
игнорировалась, отрицалась природно-чувственная сторо
на. Чуждо салону было и сердечное, непредсказуемое и не 
поддающееся глаголу начало любви, ее стихийность и 
безмотивность. Здесь царила осторожная мера. Сердеч
ная основа любви сублимировалась в ум, поглощалась 
рассудком. Непосредственное, из сердца идущее влечение 
уступало место аналитическим размышлениям, которые 
сопровождались развлекательно-блестящим словом. Га
лантно-салонному пониманию любви свойственно на
строение интеллектуально-любовного кокетства. Земная 
любовь изгонялась почтительным, игриво-галантным об
хождением, которое составляло мягкое очарование свет
ской жизни, являлось изящной тактикой элегантного ума. 
Любовь становилась частью общего светского воспитания 
«порядочного человека», своеобразным смягчающе-поли- 
рующим средством для образования его ума и нравов.

«Порядочный человек» должен быть личностью 
приятной во всех отношениях. Особое значение при этом 
приобретают устроение и показ фасада человеческого те
ла. Интерес к собственной внешности к середине XVII ве
ка настолько возрос, что в 1644 году была издана книга 
«Законы французской вежливости», в которой среди про
чего рекомендовалось, например, «мыть руки каждый 
день, а лицо почти так же часто», ибо ежедневное умы
вание среди дворян этого времени не было распростране
но. Но знаменитые щеголи намного опередили подобные 
рекомендации. Так внешний вид Вуатюра вполне соот
ветствовал интерьеру Голубой комнаты. В письме к Годо, 
которого за малый рост звали «карликом принцессы 
Юлии», Вуатюр писал, относя эти строки, безусловно, и 
к самому себе: «Подобно тому, как наиболее тонкие и
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изысканные эссенции хранятся в самых маденькя! со
судах, природа, кажется, в самые маленькие тела заклю
чила наиболее драгоценные души». Он нежно и любовно 
относился к своему маленькому 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 похоронной про
цессии за телом Вуатюра несли его тонко благоухающие 
вещи.

Туалет «порядочного человека» кокетливо-опрятен и 
гладко-блестящ, а манеры учтивы и элегантны. Точно так 
же выглядел его ум и как следствие — беседа. Физиче
ское очарование дополнялось интеллектуальным. Ему сле
довало овладеть искусством трогать ум необъяснимой пи
кантностью. Уколы остроумия «порядочного человека» 
становились приятными для того, в кого они направле
ны, 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 чув
ства и, главное, во всем знал меру: уравновешен, спо
коен, рассудителен. Эти качества «порядочного челове
ка», равно как и его ум, беседа, тело, должны очаровы
вать, быть внешне зримыми, заметными. Ему необходи
мо уметь подать, представить себя, но делать это без на
жима, легко и непринужденно, создавая иллюзию пол
ной естественности.

Мягко-элегантная экстерьерность «порядочного чело
века», проявлявшаяся на всех уровнях его поведения, вы
разилась и в таких существенно значимых для светского 
общества понятиях, как учтивость и благопристойность. 
В салоне интерьер, развлечения, тело, ум, слово стано
вились вежливыми, гладкими и блестящими, скользили 
без излишнего трения, не сковывая мимолетно-легких 
ощущений. Вежливость и учтивость ориентировались на 
поверхностное, на форму, «одежду», «как» поведения. 
По мнению светских теоретиков, самые лучшие -понятия 
обесценивались, если они не выражались в стиле галант
ного и «порядочного человека». Элегантность и изыскан
ность, напротив, могли придать необъяснимое очарование 
вещам, менее всего способным нравиться, и доставить 
приятность и полное удовлетворение.
158

• Итак, салонное понимание человека ориентировано па 
завуалированное экспонирование внешнего, на кажи
мость, на зрительность. Салон в сгущенном виде выра
зил общую атмосферу светской жизни, ее лишенное глу
бины бытие, замкнувшееся на собственной поверхности, 
которая отделялась от фундаментальных первооснов че
ловеческой жизни, выставлялась напоказ и эстетизирова
лась.

Таковы свойства «лекарства», прописанного Паскалю 
врачами. Не будем судить о его лечебно-физиологических 
достоинствах. В известной мере оно, конечно, подейство
вало благотворно. Здесь важен другой момент, суще
ственный для духовного развития Блеза. Он столкнулся 
с людьми, во многом отличавшимися от общества спе- 
циалистов-ученых, в котором ему приходилось бывать 
с самого раннего возраста. К тому же светские щеголи и 
мудрецы относились глубоко безразлично, а иногда и 
открыто враждебно, к проблемам христианского миро
воззрения, вот уже несколько лет не переставав
шим волновать Паскаля. Та «эстетика поверхности», 
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 присталь
ный взгляд и в известной степени повлияли на его по
ступки, больше же всего на размышления. В чем 
же тут дело? Как объяснить это явление? Обратимся 
к фактам.

4

4 января 1652 года Жаклина все-таки уходит в мо
настырь тайком от брата. Не осмеливаясь расстраивать 
его сценами прощания, она поручает Жильберте, еще 
остававшейся в Париже, рассказать ему обо всем и на 
рассвете навсегда покидает свой дом. Сообщение Жиль- 
берты мучительно для Блеза. 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 котором еще раз заклинает не разрушать ее стремле
ний: «Обращаюсь к вам, как к человеку, от которого до

159



известной степени зависит моя судьба, чтобы сказать 
вам: не отнимайте у меня того, что не можете вознагра
дить... Не мешайте же тем, кто делает доброе, и если вы 
не имеете силы последовать за мною, то по крайней мере 
не удерживайте меня, прошу вас, не разрушайте того, 
что вы построили». Она умоляет Блеза не огорчаться и 
благословить ее на монашеский постриг, который должен 
состояться на Троицу. Блез по привычке протестует и 
требует отсрочки, но в конце концов вынужден сми
риться...

Скорбь и тревога, вызванные смертью отца и расста
ванием с сестрой, становятся глуше в веренице новых 
занятий и знакомств, религиозная ревностность посте
пенно охлаждается: Блез реже бывает в церкви, меньше 
молится, почти не заглядывает в Евангелие. Все более 
возрастающая слава Паскаля как ученого, резонанс, воз
никающий от его научных работ, перерастает узкий круг 
знатоков-специалистов и открывает перед ним дверн са
мых известных аристократических салонов. Так 14 апре
ля 1652 года в Малом Люксембурге, где располагается 
особняк племянницы Ришелье герцогини д’Эгийон и где 
когда-то разыгрывалась комедия с участием юной Жакли
ны, состоялась своеобразная популярная конференция, 
которая удостоилась внимания стихотворной «Историче
ской музы».

Лоре, нувеллист герцогини де Лонгвилль, без всяких 
сотрудников еженедельно в течение пятнадцати лет из
давал стихотворную газету, в которой в шутливо-любез
ном тоне рассказывал о парижских слухах и королевских 
пиршествах, о помолвках прославленных людей и пропо
ведях модных проповедников, раскрывал альковные сек
реты и распространял салонные анекдоты. В «Историче
ской музе», читавшейся обыкновенно великосветским и 
придворным обществом, можно было встретить и подроб
ные сообщения о новых пьесах Корнеля и Мольера, о 
нашумевших книгах и диковинных изобретениях. Не обо
шел Лоре и Блеза, сообщив о том, как в обществе гер
цогинь Паскаль демонстрировал достоинства своей ариф
метической машины и приводил такие «полные ума и 
тонкости доказательства», что «все увидели, каким пре
красным гением он обладает, и стали называть его Ар
химедом». В недалеком прошлом арифметическая маши
на была воспета в галантно-прециозном духе в сонете 
салонного поэта Д'алибре. И вот новая экспозиция, сопро
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вождаемая также физическими опытами, объясняющими 
движение жидкости.

Эта конференция словно бы предначертала дальней
ший путь для многих французских ученых и философов 
XVII—XVIII веков, приспосабливавших предмет своих 
исследований к салонно-дамскому обществу. Именно по 
этому пути пошел и наиболее законченно выразил его 
уже упоминавшийся Фонтенель. Паскаль же остановился 
в начале дороги, а затем резко свернул с нее... Но это 
произойдет чуть позже. Сейчас же слава ученого усили
вает его привязанность к науке, пробуждает гордость и 
суверенное сознание своего гения, своей уникальности 
как ученого.

Через месяц после конференции в Малом Люксембур
ге Блез получает из Стокгольма письмо от прославленно
го аббата Бурдело, которому он демонстрировал когда-то 
действие своего «паскалева колеса». Аббат до отъезда в 
Швецию в 1651 году нередко собирал в особняке Конде 
общество ученых и литераторов, в котором обсуждались 
различные мировоззренческие, моральные и научные про
блемы. В Швеции он лечил королеву Христину. (Позднее 
за свои интриги при дворе и проповедь чересчур эпику
рейской морали впал в немилость и был изгнан.)

В письме Бурдело просит Паскаля прислать королеве 
арифметическую машину. По словам врача, Христина 
любила ясность в рассуждениях и точные доказательства, 
построенные на солидных основаниях. «У вас, — писал 
аббат, — самый ясный и самый проницательный ум, ка
кой я когда-либо 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 
своим умом, обширными знаниями и считалась покрови
тельницей наук и литературы. За три года до этого через 
своего друга французского посла Шаню был приглашен 
в Стокгольм читать ей философию Рене Декарт. Неисто
щимая симпатия шведской правительницы к ученым и 
философам становилась предметом насмешек для многих 
иностранцев, появлялись даже публичные сообщения 
о том, что она, как пишет Байе, намеревалась собрать 
в Стокгольм «всех педантов Европы и что вскоре правле
ние королевством будет отдано в руки грамматистов». Тем 
не менее Декарт после долгих колебаний и сомнений рас
стался со своим научно-философским затворничеством,
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любимыми привычками и правилами и отправился в не
знакомую столицу, где был встречен с помпезной торже
ственностью. И хотя ее величество освободила знаменито
го философа от тягостного королевского церемониала, от 
сочинения французских стихов для балов, участия в ба
летах и прочих придворных развлечений, Декарту мно
гое было чуждо и жилось нелегко: например, чтобы рас
толковать эксцентричной ревнительнице наук свои мне
ния о высшем благе или страстях души, ему приходилось 
вставать в пять часов утра. Тут уж было не до спокой
ствия.

Декарт буквально надорвался, к тому же холодная 
шведская зима подействовала разрушительно на его здо
ровье, и, простудившись, он умер И февраля 1650 года.

Любознательная правительница быстро забыла своего 
«прославленного учителя», как она называла великого 
философа, и уже через два года через посредство Бур- 
дело намеревалась пригласить в Стокгольм Гассенди, фи
лософского и научного противника Декарта.

Паскаль был очередной звездой, восходящей на науч
ном небосклоне Европы, и королева не замедлила ото
зваться на разраставшуюся вокруг его имени славу.

Блез, испытывающий финансовые затруднения, ре
шает воспользоваться удобным случаем для рекламы сво
его изобретения и в июне отправляет Христине требуе
мый подарок, сопровожденный знаменитым письмом.

В начале письма он напоминает королеве, сколько 
труда и времени стоят новые произведения ума, особен
но когда изобретатель стремится довести их до предель
ного совершенства. Но тяжкие усилия и долгие бдения 
ученого будут сполна вознаграждены, если изобретение 
сможет доставить королеве несколько мгновений удоволь
ствия.

Далее Паскаль пишет, что не станет занимать внима
ния ее величества частностями, которые касаются рабо
ты арифметической машины (об этом он уже сообщил 
аббату Бурдело), и разбирает побудительные причины 
своего поступка. Таковыми являются, по его мнению, 
верховный авторитет и основательные знания, соединен
ные в лице молодой королевы. «Я, — продолжает Пас
каль, — особенно почитаю тех, кто находится на высших 
ступенях либо могущества, либо знания. Последние, если 
я не ошибаюсь, могут, как и первые, считаться госуда
рями... И власть королей над своими подданными являет
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ся, на мой взгляд, лишь образом могущества ума над 
более слабыми умами, дающего ему право убеждать, рав
носильное в политическом управлении праву повелевать. 
Эта вторая империя представляется мне более высокой, 
подобно тому, как разум выше тела, и более справедли
вой, ибо достается и сохраняется лишь в силу заслуг, а 
не по рождению или прихоти судьбы, как первая. Сле
дует признать, что каждая из этих империй велика сама 
по 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 обра
зом лишены совершенства. Людям же свойственно стрем
ление к предельному совершенству. Онп издавна мечта
ли 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, испол
нявшим лишь наполовину чаяния людей. И за всю исто
рию существования мира трудно встретить мало-мальски 
ученого короля.

Этот шедевр, продолжает Паскаль, был уготован наше
му веку: «В лице Вашего Величества, Мадам, мир полу
чил недостающий уникальный образец, в котором власть 
наделена научыымп познаниями, а знание освещено сия
нием верховного авторитета. Благодаря такому чудесно
му союзу Ваше Величество не находит ничего выше сво
ей мощи и своего разума... Что касается меня, то, по
скольку я не родился в первой из ваших империй, мне 
хотелось бы, чтобы все зпали, что я почитаю за честь 
я:ить во второй. И лишь для того, чтобы засвидетель
ствовать это, я осмеливаюсь поднять глаза на мою коро
леву и приношу ей первое доказательство своего подчи
нения».

Как заметил один из биографов Паскаля, короли ред
ко получают подобные послания. И действительно, за 
д 'кларпруемон в нем покорностью едва скрывается чув
ство собственного достоинства и превосходства. В этом 
с оеобразном философическом письме можно выделить и 
уже знакомые мотивы жизненного поведения Блеза, и 
г зые темы, которые будут развиты в последующих тру- 
д°х. Оно является ярким свидетельством возврата Блеза 
к состоянию духа, предшествовавшему его обращению. 
Libido sciendi и libido dominandi, усыпленные чтением
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трудов Янсеяия и Сен-Сирана, пробуждаются с новой 
силой, достигая своего апогея.

В письме также заметны несвойственные ранее Бле
зу нотки салонной риторики, галантного обхождения и 
светского обожествления женщины — прямой результат 
его нового жизненного опыта. В отдельных местах оно 
почти совпадает по тону с приведенным выше отрыв
ком из послания Геза де Бальзака к госпоже де Лож 
и выражает общий настрой, царящий в светском об
ществе.

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 мате
рии, являющийся «фигурой» порядка духа), станет цент
ральной для Паскаля...

5

В октябре 1652 года Блез вынужден отправиться 
в Клермон по делам, связанным с наследством отца. Ви
димо, к этому путешествию следует отнести несколько 
строчек мемуариста Флешье, где он указывал, что Пас
каль вместе с двумя соперниками ухаживал за ученой 
дамой, «местной Сафо». «Эта барышня, — писал 
Флешье, — была любима всеми остроумцами: у умов есть 
свои связи, влияющие на соединение тел. Господин Пас
каль, у которого была столь высокая репутация, и дру
гой ученый муж постоянно находились подле нее». Далее 
Флешье отмечал, что к ним присоединился третий поклон
ник, считавший, что нельзя слыть за остроумного чело
века, не ухаживая за дамой, обладающей тонким умом и 
любимой такими учеными людьми. На родине Блез про
водит много времени в расположенном близ Клермона и 
построенном в XIII веке замке Бьен-Асси, который ранее 
принадлежал герцогу де Берри и который недавно купил 
за 32 тысячи ливров Флорен Перье. В семействе Перье 
вскоре появляется еще один сын, названный Жильбертой 
в честь брата Блезом. Ее роды на сей раз были тяжелы
ми и сопровождались серьезным заболеванием. Но в кон
це концов все закончилось благополучно.

Возвращение Паскаля из Клермона омрачается серь-
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езными финансовыми разногласиями с Жаклиной. У нее 
заканчивался срок послушничества, она готовилась к об
ряду пострижения и намеревалась принести в дар мо
настырю большую часть своего наследства, которого ли
шалась, уйдя в монастырь. Блез, поддерживаемый Жиль
бертой, противится этому решению. Он уже завещал мо
настырю четыре тысячи ливров, которые Пор-Рояль дол
жен получить после его кончины (если не останется на
следников), и не собпрается делать больше никаких до
бавлений. Подобная настроенность брата вызывает у Жак
лины приступ сильного нервного раздражения, которое 
мать Агнесса объясняет самолюбием, еще сохранившимся 
в душе молодой послушницы. Но девушку не может успо
коить даже настоятельница Пор-Рояля Анжелика Арно, 
пытающаяся внушить ей мысль о второстепенное™ воз
никшей проблемы и по-своему объяснить мотивы поступ
ка Блеза. «Тот, кто наиболее заинтересован в этом деле,— 
говорит она Жаклине, — еще слишком принадлежит све
ту, тщеславию и веселью, чтобы согласиться на благо- 
стыню, какую вы хотите сделать, и пожертвовать ради 
нее своими личными привязанностями; это не может 
случиться без чуда, я хочу сказать, чуда человеческой 
природы и привязанности к вам, так как в таком чело
веке, как он, нельзя и ждать чуда благодати». Однако 
«чудо человеческой природы и привязанности» все-таки 
происходит: видя безмерное огорчение сестры, Блез
и на этот раз вынужден уступить, подписать дарствен
ную Пор-Роялю и теперь уже окончательно смирить
ся с уходом Жаклины. 5 июня 1653 года состоялся 
обряд пострижения. Жаклина получила имя Сент-Ев- 
фимии...

Блез же становится все более светским человеком, по
стигая премудрость салонной порядочности и галантного 
обхождения, намеревается даже купить должность и же
ниться.

Во второй половине XVIII века в замке Фонтене-ле- 
Конт, около Пуатье, на оборотной стороне двух картин 
были обнаружены галантные стихи. По традиции утверж
дают, 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.
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Но почему же, изображая богов на небе 
И желая придать более блеску прелестной богине, 
Не мог я сообщить ей ваши черты и ваш образ.

6

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 пятнадцатилетием возраоте он унасле
довал герцогство-пэрство де Роаннец, а в 1651 году при
обрел должность губернатора провинции Пуату, где рас
полагалась большая часть его земель и находился замок 
Ойрон, местная резиденция герцога. В Париже он жил 
вместе с матерью, маркизой де Буази, которая, рано овдо
вев, была целиком поглощена светскими развлечениями. 
Герцог провел несколько лет в армии, участвовал в боях 
и в 1649 году был назначен лагерным маршалом. Несмот
ря на унаследованные долги, перед ним открывались ра
дужные перспективы. Де Роаннец блистал при дворе и 
намеревался жениться на знатной и богатой мадемуазель 
де Меем, считавшейся лучшей партией в королевстве. 
При короновании Людовика XIV в 1654 году он нес шпа
гу короля. Артюс Гуфье получил от своего деда эпикурей
ское воспитание. Но оно не помешало ему сохранить силь
ные религиозные чувства.

Близкие отношения между молодым аристократом и 
Блезом зарождаются в 1652—1653 годах. Блез подолгу 
живет в доме герцога, где постоянно имеет в своем рас
поряжении отдельную комнату. Дружба эта подкрепля
ется любовью к научным исследованиям. Герцог, увле
ченный математикой, страстно привязывается к Пас
калю.

У него Блез и знакомится со сливками светского об
щества, например с Миттоном, весьма известным богачом 
и блестящим светским львом. Дамье Миттон в молодости 
сумел купить выгодную военную должность общего и 
экстраординарного казначея. Самым страстным жизнен
ным увлечением Миттона была азартная игра. Женив
шись, он принимает в своем доме игроков и становится 
расточительным и гостеприимным хозяином. Лоре упо
минал, что к дому «здравомыслящего и хорошо знавшего 
светское общество» Миттона ежечасно съезжались не «ка
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кие-нибуць мужланы и прохвосты, а прославленные игро
ки». Миттон слыл изрядным краснобаем, и репутация 
остроумца позволила ему быть принятым при дворе.

Но светские и карточные достижения не приносили 
удовлетворения Миттону. За соблазнительным и беспеч
ным видом, за вежливой улыбкой пряталось глубокое 
разочарование и меланхолический скептицизм. «Я так 
всем недоволен, меня забавляют лишь несколько мыслей, 
но и они полны слабости и тщеславия. Нужно удвоить 
шаг, чтобы удалиться от подобного состояния». Пресы
щенный соблазнами мира, Миттон, однако, не мог от них 
отказаться. Его изысканные манеры и салонное остро
умие иногда сменялись резкими вольнодумными речами и 
показным развязно-эпикурейским поведением. Однажды 
в компании с известным фрондирующим атеистом де 
Барро он был приглашен на знаменитый омлет с салом 
в последнюю неделю поста. Когда во время обеда раз
бушевалась гроза и раздался сильный гром, де Барро вы
бросил блюдо через окно, приговаривая: «Вот сколько 
ш$гма из-за омлета». Сам Миттон заявлял, что он ве
рит в бога, и добавлял при этом с ядовитым остроумием 
что-нибудь совершенно противоположное. Написанный 
им в шутливой форме «Трактат о бессмертии души» 
Миттон называл в интимном кругу трактатом о ее смерт
ности.

Миттон считался также непререкаемым авторитетом 
в литературной области. От его собственного наследия 
остались лишь письма к кавалеру де Мере и несколько 
опусов, попавших в произведения Сент-Евремона, в ко
торых обсуждались вопросы, связанные с салонной по
рядочностью и поведением в светском обществе. В пол
ном соответствии с лучшими образцами хвалебно-остро
умной салонной казуистики де Мере характеризовал один 
из таких трактатов как несравненный шедевр, который 
мог бы сделать честь самому Сократу. «Помните ли вы, — 
писал он Миттону, — как госпожа маркиза де Сабле го
ворила нам, что находила подобное только у Монтеня 
и Вуатюра?.. Я уверен, что если бы она чаще видела вас 
и имела бы ваши писания, то несомненно причислила бы 
вас к этим двум превосходным гениям». Чтобы подчерк
нуть контекст и своеобразие дифирамба, нелишне будет 
заметить, что за кулисами салонной благопристойности 
кавалер де Мере нередко называл Миттона невеждой, а 
жену его — кабатчицей.
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Общение с Миттоном, особенности его поведения и вы
сказываемых мыслей заинтересовывают Паскаля. Впо
следствии он несколько раз упомянул это имя в «Мыслях» 
и критически анализировал мировоззрение Миттона.

Однако самая яркая фигура среди знакомых герцога 
де Роаннец — дворянин из Пуату кавалер де Мере. Ан
туан Гомбо, кавалер де Мере, в молодости много путе
шествовал в интересах королевской службы и для соб
ственного удовольствия. Он бывал в Англии, Испании, 
Германии и даже в Америке. Участвовал в военных сра
жениях, дрался на дуэлях. И его друг, Гез де Бальзак, 
называл Антуана храбрецом и философом.

Де Мере был эрудитом и имел довольно солидное об
разование. Он знал греческий, испанский, итальянский и 
немного даже арабский, владел латинским, по словам Ге- 
за де Бальзака, с «тонкостью и изяществом». Он знал 
более или менее основательно Гомера, Ксенофонта, Плу
тарха, несколько диалогов Плагона, считал Цицерона об
разцом литературного и ораторского искусства. Но ан
тичный мир де Мере видел глазами светского человека 
XVII века, отличавшего формально-эстетические и стиле
вые особенности жизни и искусства и приспосабливавше
го их к своим собственным вкусам. Глубокая серьезность 
и истинное своеобразие древнегреческого мира не попада
ли в поле его зрения. Так, в Платоне он видел не велико
го философа, а блестящего стилиста, Вергилия же 
упрекал в отсутствии галантности.

Авторитет кавалера де Мере в великосветском обще
стве был весьма велик. Из ближайших его знакомых сле
дует отметить Геза де Бальзака, законодателя литератур
ных вкусов XVII века и прославленного мастера эписто
лярного жанра, графа де Ларошфуко, автора популярных 
«Максим», маркизу де Рамбуйе и маркизу де Сабле — 
хозяек самых аристократических салонов Парижа. Извест
ный литератор Менаж посвятил кавалеру свои «Наблю
дения над французским языком». Кавалер де Мере слыл 
за крупного знатока дамской психологии и был большим 
другом женщин. При этом он часто играл роль ментора, 
учителя и своеобразного популяризатора знаний, попол
няя образование своих приятельниц и сообщая им разно
образные сведения из жизни античного мира. Де Мере 
был первым учителем госпожи де Ментенон — внучки 
Агриппы д’Обиньи, жены известного писателя Поля Скар- 
рона и будущей супруги Людовика XIV. Впоследствии он
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нередко хвастался тем, что сформировал ее светские ма
неры и преподал искусство «порядочного поведения»...

К концу жизни, устав от светских удовольствий и же
лая увековечить свою жизненную философию, де Мере 
удалился в имение близ Пуату и написал целый ряд про
изведений: «Рассуждение о справедливости», «Рассужде
ние об уме», «Рассуждение о беседе», «Рассуждение о 
приятности» и некоторые другие. Перед смертью он опуб
ликовал два тома писем, которые не датированы и содер
жат различные анекдоты, литературно-критические заме
чания, размышления о правильном поведении и т. д. 
Письма эти в свое время жадно перечитывались завсегда
таями парижских салонов и составляли конкуренцию зна
менитым письмам остроумного Вуатюра, являвшегося 
«душой» и «гением» Голубой комнаты маркизы де Рам
буйе. Миттон, расхваливая кавалеру де Мере его письма, 
замечал, что в мире нет ничего более естественного и га
лантного. В поместье, где Антуан Гомбо де Мере писал 
свои труды, он и умер в 1684 году, за игрой в пикет со 
своей тетушкой. Такова эпизодическая внешне-событий
ная канва его яшзни.

7

С именем кавалера де Мере связаны особый стиль по
ведения в XVII веке и отчасти в XVIII веке и закрепляв
шая этот стиль уже упоминавшаяся теория порядочности. 
Он не только скрупулезно следовал всем предписаниям 
этой теории, но был и основным ее автором, выражая 
своеобразный светский вариант философии жизни. Он 
искал обоснования «эстетике поверхности», как бы третье 
измерение, подпочву, питающую эту поверхность. В чем 
же суть нового измерения порядочности?

Постараемся воспроизвести внутреннюю логику мыс
ли кавалера де Мере. Основное его положение заключа
лось в том, что в каждой человеческой душе имеется глу
бокая потребность в счастье. Хотя страдания и неизбеж
ны, не следует безутешно удручаться. Нужно делать все 
возможное, чтобы в этой жизни найти верный и гармо
ничный путь к своему счастью, а остальное предоставить 
естественному ходу событий. Принципом и критерием ис
тинного счастья являются удовольствия и наслаждения, 
получаемые в этой жизни, отсутствие неприятных чувств 
и мыслей. И поскольку человек связан с другими людьми
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тысячами явных и невидимых нитей, то его счастье в са
мой высокой степени опосредовано своеобразием контак
тов с окружающей средой. Таким образом, человек всегда 
счгстлив не сам по себе, а лишь через другого. Стало 
бы, ъ, отношения с этим другим должны удовлетворять, 
пр . юсить приятные ощущения. Но как добиться такого 
ид'шьного положения? Ведь люди бесконечно отлича- 
ю. с I друг от друга, особенно в таких трудно уловимых 
д тя понимания и определения состояниях, как счастье 
и \ ..эвольствие. Да и внутренняя жизнь одного и того же 
чс о зека ежемгновенно меняется.

Для этого, считал де Мере, следует овладеть искус- 
сг.и I нравиться. «Порядочный человек» должен достиг- 

своеобразного совершенства в формах человеческого 
общения, то есть суметь понравиться другому во всех об- 
сто гельствах, любыми средствами заставить другого лю
би 1 . себя, везде и всегда чувствовать себя как дома. 
Именно для этой цели и необходимы атрибуты эстетизиро- 
Вс. :ой поверхности (элегантный туалет, изящные мане
ры, галантная беседа и т. п.).

Сднако главной духовной силой «порядочного челове
ка / и предметом его неизбывных забот является тонкий 
и и ооницательный, блестящий ум. Такой ум не только 
любезен для окружающих его людей, но, главное, позво
ль a i опознать и различить то, что им нравится, найти 
в дмпе любого человека в каждом конкретном обстои
те ■ стве скрытые педали и пружины, на которые следует 
во ия нажать, чтобы сохранить благопристойность, вза
ймы. з понимание и хорошее настроение. «Порядочный 
ч<\1 0 _ек» стремится через интуитивное проникновение 
в неосязаемые душевные движения собеседника понять 
ею своеобразие. Его ум быстро, мягко и эластично вкра
дывается в разум и сердце другого человека и, как бы 
опер жая последовательные цепочки силлогизмов, соеди
няя деликатность и утонченность с простотой и естествен
ное НЛО, производит живое и тонкое опознавание его пси
хической оригинальности и приспосабливается к ней. Та
ким образом, и собеседник доволен, и сам «порядочный 
человек» не печалится.

Особое значение при этом приобретает беседа как наи
более распространенная форма обхождения. «Порядочный 
четоьек» может, где надо, промолчать и вовремя вставить 
нужное словцо. Он способен вести разговор на любую 
теку, ибо избегает какого-либо определенного занятия и
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естественно раскрывает свой разум навстречу всему, что 
с ним происходит. Он не имеет ни ремесла, ни профес
сии, не желает быть узким специалистом, «педантом», 
а стремится знать понемногу обо всем и ничего о кон
кретном, как бы осуществляя тем самым свою универ
сальность.

Таковы новые грани, раскрываемые кавалером де Ме
ре в концепции «порядочного человека», которую он стре
мился распространять вокруг себя, заслужив определения 
«профессора порядочности» и «учителя благопристойно
сти». Пытался он учить и Паскаля...

Об особенностях взаимоотношений Паскаля и де Мере 
можно судить по записи последнего, сделанной в «Рас
суждении о разуме». Де Мере вспоминал, что однажды 
он путешествовал из Парижа в Пуату вместе с герцогом 
де Роаннец, который «обладал математическим умом и 
был приятным собеседником», и Миттоном, которого «при 
дворе все любят». Чтобы не скучать в дороге, герцог взял 
в попутчики человека средних лет, в то время еще мало
известного, но впоследствии заставившего много о себе 
говорить. Это был большой знаток математики, ничего, 
кроме нее, не знавший. Однако подобные науки, рассуж
дал де Мере, не доставляют мирских удовольствий и не 
делают приятным собеседником. И попутчик, не имевший 
тонкого вкуса, вмешивался невпопад во все разговоры 
своих спутников, вызывая смех и удивление. Мы стара
лись, продолжал он свой рассказ, разубедить его, и через 
два-три дня неловкий попутчик почувствовал недоверие 
к собственным мнениям, только и делал, что слушал и 
спрашивал, уясняя особенности обсуждаемых тем. Время 
от времени он доставал записные дощечки и заносил 
в них что-то. И еще до прибытия в Пуату, заканчивал де 
Мере, он стал говорить почти совсем хорошо и мог выра
зить все, что мы сами захотели бы сказать, открыто ра
дуясь происшедшим в нем переменам. После путешествия, 
заявлял кавалер, он не думал более о математике и слов
но отрешился от этой науки...

Де Мере взял на себя роль учителя и воспитателя, 
считая, что он сумел преобразовать душу Паскаля (не
ловким попутчиком был именно он), отвлечь его от бес
плодной для повседневной жизни математики и направить 
его внимание на сферу жизненной прагматики. Не станем 
пока выяснять, так ли это на самом деле. Отметим лишь 
ряд неточностей и своеобразие его рассказа.
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Описываемые им события происходят, видимо, 
в 1653 году. К этому времени Блез уже довольно хорошо 
изучил особенности поведения в светском обществе, по
этому неверно представлять его этаким математическим 
фанатиком, не замечавшим ничего, кроме своей науки. 
Не соответствует истине и замечание де Мере о том, что 
после путешествия Паскаль совсем перестал интересо
ваться математикой. Математика всегда оставалась в поле 
зрения Блеза, менялось лишь его отношение к ней. 
И в этом плане влияние де Мере сыграло свою роль. 
Правда, было оно далеко не таким великим, как то пред
ставлялось самому кавалеру. В его отношении к Паска
лю можно заметить выделение наиболее резких черт ха
рактера Блеза и пренебрежение всеми остальными. Ему 
было важно заострить односторонность занятий Блеза и 
противопоставить ей свою универсальность. Именно та
кой подход п определяет то чувство высокомерного пре
восходства, которое пронизывает каждую строчку рас
сказа де Мере. В какой-то степени кавалер использовал 
Паскаля как своеобразную резонирующую среду для са
мовозвеличения, чему способствовали и заметные раз
личия в их внешности: большие серо-голубые глаза гор
боносого и широколобого Блеза, одевавшегося обычно 
в однотонное темное платье, впивались в окружающие 
предметы и подолгу не отпускали их; живые блестящие 
глаза де Мере, выделявшиеся на его красивом лице с пра
вильными тонкими чертами, напротив, постоянно пере
бегали с предмета на предмет и тем самым словно допол
няли его костюм, являвший «беспрерывный» поток кру
жев и лент, живописных пятен и беспокойных складок.

Особенности их взаимоотношений проявляются выпук
лее и вместе с тем конкретнее в одном из писем кавале
ра к Блезу. «Помните ли вы, — пишет де Мере, — как 
однажды сказали мне, что не уверены более в превосход
стве математики? Вы сообщаете мне сейчас, что я открыл 
вам вещи, которые вы никогда не увидели бы, не встре
тив меня. Я не знаю, однако, так ли вы мне обязаны, как 
думаете. У вас еще остается привычка, полученная от 
занятий данной наукой, судить о чем бы то ни было че
рез ваши доказательства, которые зачастую являются 
ложными. Эти длинные рассуждения, выводящиеся одно 
из другого, мешают вам приобрести более высокие зна- 
Вия, которые никогда не обманывают. К тому же я вас 
предупреждаю, что вы теряете через свои доказательства

m

преимущество в свете, ибо, обладая живым умом и тон
ким глазомером, можно заметить по выражению лица и 
внешнему виду наблюдаемых людей много таких вещей, 
которые окажутся полезными. И если бы вы спросили по 
своему обычаю у того, кто умеет пользоваться подобны
ми наблюдениями, на каком принципе онп основаны, он, 
возможно, ответил бы вам, что ничего об этом не знает и 
что доказательства являются таковыми лишь только для 
него».

Затем де Мере уверяет Блеза, что о ничтожности ис
кусственных рассуждений с помощью математических 
принципов и правил, которые «так высоко ценят недоум
ки и полуученые» и которые не позволяют проникать 
в суть предстоящих перед взором вещей, он заключает со 
знанием дела: «Вы знаете, что я открыл в математике 
столь редкие предметы, что наиболее ученые из древних 
авторов никогда их не рассматривали, а лучшие матема
тические умы Европы были изумлены. Вы писали о моих 
открытиях, равно как господин Гюйгенс, господин Ферма 
и многие другие, восхищавшиеся ими. Поэтому вы долж
ны понять, что я никому не советую пренебрегать этой 
наукой, и, по правде говоря, она может быть полезной, 
если не слишком увлекаться ею; ибо то, что в ней ищут 
обычно с таким любопытством, представляется мне бес
полезным, и время, которое ей уделяют, могло бы быть 
использовано гораздо лучше...»

В этом интересном письме прежде всего бросается 
в глаза тон тщеславной претенциозности и детского хва
стовства, упорное подчеркивание превосходства собствен
ной личности, которое не оправдано ни фактами деятель
ности двух столкнувшихся на жизненной дороге людей, 
ни их судьбой в целом. И это свидетельствует о глубинной 
ограниченности кавалера де Мере, об отсутствии у него 
ценностной чуткости в суждениях о других людях и даже 
той самой порядочности, которую он так настойчиво про
пагандировал. К тому же де Мере встал в позу знатока 
математики, свысока поучающего Паскаля и разъясняю
щего ему ее предмет, раздувая до невообразимых масшта
бов отдельные реальные факты, которые вошли в историю 
теории вероятностей. Все это обусловило позднейшую ре
акцию и появление эпиграмм на кавалера. Письмо ходи
ло по рукам, и позже его напечатал Бейль в своем из
вестном «Историческом и критическом словаре». Там 
в свое время и прочел его Лейбниц.
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«Я чуть было не расхохотался, — писал Лейбниц, про
читав письмо де Мере к Паскалю и узнав его мнение
0 собственной персоне. — Но, видимо, кавалер знал, что 
этот великий гений не лишен слабостей, которые делают 
его иногда чересчур восприимчивым к влияниям неуме
ренных спиритуалистов и порою отталкивают от основа
тельных наук. Де Мере пользовался этими слабостями, 
говорил свысока с Паскалем и слегка насмехался, как 
обычно делают светские люди, у которых достаточно ума, 
по мало знаний. Им нужно убедить нас в том, что вещи, 
которые им не совсем понятны, малозначащи».

Лейбниц довольно верно расставил акценты реального 
г оложения вещей. Но одна существенная деталь высту-
1 ает в его размышлении в несколько смещенной проек
ции. Ему как человеку с диаметрально противоположным 
складом души п как ученому строго рационалистической 
ориентации, стремившемуся создать универсальную мате
матику и видевшему в ней довольно высокую гарантию 
гармоничности бытия, трудно было вникнуть в приливы 
и отливы духовной эволюции Паскаля, в его меняющееся 
отношение к так называемой фундаментальной науке, 
объясняемое Лейбницем слабостями Блеза, на которых 
г кобы играл де Мере. Но Паскаль не был так слаб, а ка
валер так силеп, чтобы играть даже на слабостях Блеза. 
II то, что Лейбниц называет слабостью, было, как увидим 
позже, чем-то иным...

Что же касается реальных познаний кавалера в мате
матике, то о них наряду с мнением Лейбница можно су- 
дт1ть по письму Паскаля к Ферма от 29 июля 1654 года. 
У него очень хороший ум, писал Паскаль, характеризуя 
де Мере, но он не математик, а это является большим не
достатком. Он даже не понимает, добавлял Блез, что ма
тематическая линия может делиться до бесконечности, и 
упорно верит в то, что она состоит из точек конечного ко
личества.

И тем не менее пмя кавалера де Мере своеобразно 
вписано в историю теории вероятностей наряду с такими 
крупнейшими учеными, как Паскаль, Ферма, Гюйгенс 
(об этом будет сказано ниже).

Сейчас же обратим внимание на следующее: в письме 
кавалера ставится сложная проблема познания истины, 
сути вещей и соответствия тех средств и путей, которыми 
эти вещи познаются. По его мнению, выводное математи
ческое знание, построенное на строгом соблюдении опре
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деленных правил, на неукоснительном следовании за пер
воначальными постулатами и аксиомами, является искус
ственным по отношению к изучаемым вещам и не совпа
дает с их органической сутью, с их истинно реальным бы
тием, особенно если речь идет о постоянно меняющейся 
реальности человеческого поведения. Такое знание, по 
мнению кавалера, ложно, бесполезно, снижает авторитет 
в светском обществе п вообще никуда не годится.

Другое дело, считает де Мере, — знание, построенное 
не на строгом и всегда одинаковом соблюдении методо
логического ритуала, в шоры которого входит и тем са
мым как бы искажается конкретность любой вещи, а жи
вое и интуитивное проникновение в эту конкретность, со
образуемое в каждом отдельном случае с природой пред
стающих перед взором вещей и обусловленное тем арома
том, который от них исходит. Именно такое знание, не 
имеющее определенных принципов и правил, позволяет, 
на его взгляд, проникнуть в суть явлений, не обманывает 
и, следовательно, является полезным для живущего, а не 
только мыслящего человека и к тому же повышает авто
ритет в светском обществе. Кавалер де Мере, несмотря 
па явные душевные пустоты и высокомерное фатовство, 
был далеко не глупым человеком и в пору становления 
так называемых отвлеченных наук, использующих мате
матические методы, сумел заметить их внутреннюю про
тиворечивость и уязвимость.

Действительно, точные науки функционируют и управ
ляют за счет приведения «Всего» к конечно-количествен
ной проблематике, то есть известного замещения перво
начального предмета. Абстрактные интеллектуальные схе
мы, лежащие в основе рационального математического 
знания, преобразовывают и тем самым как бы заменяют, 
«уничтожают» вещь, проблему, ограничивая их, вводя 
в систему уже выработанных соответствий, строго опре
деленных понятпй и делая их конечными, счисляемыми. 
Наукообразный интеллект занимается выравниванием и 
упорядочиванием, унификацией, отказываясь от объемно
сти вещи, проблемы, отвлекаясь от многочисленных 
свойств, которые не соответствуют выработанным им схе
мам. В его построениях и операциях происходит макси
мально возможное отвлечение от элементов непосредствен
ной эмоционально-душевной жизни человека. Бесконечно 
богатая, разнообразная и изменчивая реальность этой су
щественно важной сферы человеческого бытия сопротив
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ляется однолинейному и абстрактному схватыванию. Мно
гие мотивы поступков, движение внутренней воли чело
века, его заинтересованное отношение к жизни являют
ся живым отвержением рационализма, жестких формул 
и строгих правил.

Однако то более высокое и истинное знание, которое 
кавалер противопоставлял математическому, его человеко
ведение захватывало лишь поверхностный слой души, на 
котором отложились устойчивые условности общественно
го бытия, относящиеся к своеобразно понимаемому 
счастью, безмятежно-эпикурейскому существованию. Тон
кий и изысканный ум, являющийся инструментом подоб
ного изучения человека, не мог проникнуть в глубину 
человеческого сердца, в неисповедимые движения челове
ческой воли. Но набросок проблемы двух типов ума, двух 
родов знания был сделан.

8

Проблема эта серьезно заинтересовала Паскаля, и 
впоследствии он стремился диалектически разрешить ее. 
Свидетельство тому — многочисленные упоминания 
в «Мыслях» и целые фрагменты, посвященные знаменито
му разделению сферы человеческого разума на «ум мате
матический» и «ум тонкий». Между математическим 
умом и умом, склонным изучать детали и тонкости, имеет
ся, по мнению Паскаля, существенная разница. В первом 
случае начала очень ясны, резко и четко выделены, но 
непривычны для не посвященного в науку человека. В об
ласти же ума, склонного к тонкостям, начала общеизвест
ны, доступны всем, однако их большое количество и тес
ная связь между собой не позволяют выделить эти нача
ла с такой же чистотой, как в предшествующем слу
чае. Здесь нужно иметь хорошее зрение, способное по 
мере возможности обнять все начала сразу, и здравое раз
мышление, не уводящее мысль с пути познанных 
начал.

Но математики, замечал Паскаль, которые привыкли 
рассуждать только после того, как ясно увидят свои чи
стые, резко очерченпые начала и овладеют ими, стано
вятся смешными и теряются в вещах тонких, где нельзя 
подобным образом овладеть началами. «Тут начала едва 
видны, их скорее чувствуют, чем видят; нужно употре
бить бесконечный труд, чтобы заставить их почувствовать
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того, кто сам по себе не может этого сделать: это вещи 
столь деликатные и столь многочисленные, что необхо
димо очень тонкое и ясное чувство, чтобы их ощущать 
и судить о них правильно и справедливо, сообразно с этим 
чувствованием, и очень часто их нельзя даже доказывать 
по порядку, как в математике, потому что здесь нельзя 
подобным же образом овладеть началами, да и располо
жить их по порядку бесконечно трудно. Здесь нужно, по 
крайней мере до известной степени, видеть вещь одним 
взглядом, а не постепенно обсуждать ее». Люди же, про
должал Паскаль, способные только к тонкостям, не 
имеют терпения, чтобы дойти до оснований умозритель
ных доктрин, ничего не понимают в задачах и в беспо
лезных, на их взгляд, началах математики (здесь явный 
намек на кавалера де Мере). «Кто привык судить по 
чувству, тот ничего не понимает в вещах, подлежащих 
суждению ума, ибо ему хочется прежде всего проникнуть 
в суть одним взглядом, а начал он не привык искать. 
Другой, напротив, привыкнув размышлять на основании 
начал, ничего не понимает в вещах, подлежащих чув
ству, ища в них начал и не умея обнять их одним 
взглядом».

Встреча с кавалером де Мере натолкнула Паскаля на 
изучение еще одного аспекта точного знания, на углубле
ние проблемы ценностного значения науки. В пору внут
реннего религиозного переворота 1646 года Блез впервые 
ощутил недоверие к своей научной деятельности, ощутил 
ее этическую и онтологическую неполноту и даже неко
торый вред: она стимулировала все более разраставшую
ся гордыню молодого и прославленного математика. Одна
ко дальнейшее ослабление религиозного настроя пробу
дило уснувшее было чувство собственного суверенитета 
и укрепило доверие к авторитету научной деятельности. 
И здесь рассуждения де Мере вновь замкнули мысль Бле
за на проблеме значения этой деятельности: оказалось, 
что не только по отношению к религии, но и по отноше
нию к автономной деятельности человеческого духа точ
ная наука страдает качественной неполнотой и даже 
больше — уступает в чем-то иному знанию, связанному 
с конкретно-жизненными вопросами, с непосредственно
заинтересованным отношением человека к миру. Усту
пает не в силу своей внутренне-логической незакончен
ности (напротив, формальный аппарат науки максималь
но совершенен и именно этим глубоко импонировал Па-
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скалю), а потому, что не годится для обсуждения сущно
стных проблем бытия человека, «горячих» точек его су
ществования. Так математический разум, переходя от ис
следований вещей материального мира к изучению пси
хической реальности и взаимоотношений людей друг 
с другом, теряет свою мощь, ибо здесь действуют другие 
законы, связанные с неисповедимыми движениями чело
веческой воли.

Размышления над прокламируемой кавалером де Ме
ре и его друзьями теорией порядочности привели Паска
ля к проблеме искусства нравиться и убеждать, которая 
тесно связана с различением математического и тонкого 
ума. Обратим внимание на его рассуждения в этой об
ласти, ибо вычленяемое в них ядро явится составной ча
стью того антропологического метода, который Паскаль 
будет использовать в «Мыслях», адресуемых главным 
образом порядочным людям типа кавалера де Мере.

Искусство убеждать имеет, по его мнению, прямую 
связь со способом суждения людей о предстоящих перед 
их взором вещах. Мнения н суждения могут входить в ду
шу человека двояко: через понимание — рассудок и че
рез волю. Самым частым и очевидным для понимания 
методом является математический, суть которого состоит 
в том, чтобы однозначно определить следующие друг за 
другом термины и не выдвигать недоказанных положе
ний. Понимание представлялось Паскалю самым лучшим 
и естественным способом убеждения, ибо следовало бы 
соглашаться лишь с доказанными истинами... Но, продол^ 
жал он свою мысль, обычно суждения людей формиру
ются не доказательствами, а привлеченным согла
сием, отвечающим определенному волеизъявлению. И в 
истинах человеческого ранга наблюдается противоесте
ственная, но привычная картина: истины эти редко вхо
дят через двери разума и почти всегда — через причуд
ливые капризы воли. Каждый путь имеет свои принципы. 
Для разума таким началом являются общедоказанные по
ложения (целое больше части и т. п.), для воли — общие 
всем людям желания (например, стремление к счастью).

Самый большой эффект в искусстве убеждать, считал 
Паскаль, достигается при соединении общепризнанных 
положений и желаний сердца. Но примат силы, по его 
мнению, остается все-таки у волевого импульса. «Де Ро- 
аннец говорил: «Основания приходят мне на ум впослед
ствии, а с первого раза вещь нравится или отталкивает
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без сознания с моей стороны оснований, и все-таки оттал
кивает она по тому самому основанию, которое я откры
ваю только потом». Но мне кажется, не вещь отталкивает 
по тем основаниям, которые находят после, а наоборот: 
люди потому только и находят эти основания, что вещь 
отталкивает их».

Человеку чуждо, развивал далее свою мысль Паскаль, 
все то, что не имеет отношения к его верованиям и удо
вольствиям. И душа следует за унизительным и безрас
судным выбором испорченной воли, несмотря на сопро
тивление разума. Так возникает борьба между рациональ
ной истиной и наслаждением, исход которой трудно пред
сказать, ибо следовало бы знать все, что происходит 
в самом нутре человека, чего сам человек почти никогда 
не знает.

Итак, искусство убеждать заключается в искусстве 
нравиться и искусстве доказывать. Строгие правила 
существуют только для последнего, но искусство нра
виться, считал Паскаль, более сложно, тонко и полезно. 
Его крайняя трудность состоит в том, что принципы удо
вольствия не являются прочными и стабильными. Они 
различны у всех людей п у каждого человека в разное 
время...

Все это и определяет непосредственные трудности ве
дения беседы, искусства красноречия, тесно связанного 
с искусством убеждать слушателя и даже побеждать его. 
«Красноречие есть искусство так говорить о вещах, что
бы, во-первых, те, к кому обращаются, без труда и с удо
вольствием могли все понять, во-вторых, чтобы они чув
ствовали себя заинтересованными, чтобы самолюбие рас
полагало их к размышлению об этих вещах. Оно состоит, 
следовательно, в соответствии, которое стараются устано
вить между умом и сердцем слушателей, с одной сторо
ны, и между мыслями и выражениями, которыми поль
зуется оратор, с другой стороны; а это предполагает, что 
оратор хорошо изучил сердце человека, чтобы знать все 
его пружины и найти потом правильное соотношение 
между ним и речью, которая должна проникнуть в него. 
Нужно поставить себя на место тех, которые должны нас 
слушать, и сделать над своим собственным сердцем опыт 
убеждения в ту сторону, в какую хочет убедить оратор, 
чтобы видеть, создано ли одно для дру'гого и можно ли 
быть уверенным, что слугшатель будет как бы вынужден 
сдаться».
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Паскаль значительно укрупнял и углублял те пробле
мы, которые эскизно были намечены в рассуждениях де 
Мере, и ставил их в иной, незнакомый и непонятный для 
кавалера контекст, открывал новое измерение этих про
блем. Искусство нравиться и вести приятную беседу, ко
торое у де Мере выражало своеобразный нравственный 
эпикуреизм, являлось для Паскаля лишь относительной 
ценностью. Совершенные истины, по его мнению, не под
падают ни под математическое доказательство, ни под 
действие воли, направленной на привлеченное согласие и 
удовольствие (то есть под искусство убеждать), так как 
они бесконечно выше того, что человек способен постичь 
в своем естественном природном состоянии. Для того что
бы узреть эти истины, нужно их любить.

Однако, считал Паскаль, испорченная воля падшего 
человека противится такому порядку, направив любовь на 
мирские удовольствия, а не на вечные истины. Поэтому 
люди склонны верить лишь тому, что им нравится, и уда
ляются от истин, противоположных их удовольствиям. 
«Говорите нам приятные вещи, и мы будем вас слу
шать», — говорили евреи Моисею», — замечает Блез 
в «Мыслях».

Говорите приятные вещи, и вы будете счастливы, со
ветовал кавалер де Мере своим светским друзьям. Здесь 
вполне уместно уточнить и резче выделить степень и ха
рактер влияния кавалера де Мере на духовную эволю
цию Блеза. Не следует его переоценивать, как это де
лают некоторые исследователи творчества Паскаля, не 
стоит и принижать, что случается гораздо реже. Связь 
между ними была весьма неоднозначной, осложнялась она 
еще и тем, что отдельные идеи, находившиеся в их оби
ходе, витали в воздухе салонов. Кроме того, эта связь 
в большей степени выразилась в отталкиваниях, нежели 
в притяжениях. Де Мере, конечно, не совершил никакого 
революционного переворота в душе Паскаля, на что он, 
видимо, претендовал, и не был главным виновником от
рицательного отношения Блеза к точной науке. Встреча 
с ним позволила Паскалю полнее осознать изменения 
в своей духовной жизни, выявить в ней незнакомые аспек
ты. Ранее доминирующей тональностью, окрашивающей 
духовную жизнь Блеза, была атмосфера научной деятель
ности, а основным инструментом мысли, во владении ко
торым он достиг большого совершенства, — математиче
ский разум. Проблемы же глубинных и повседневных за
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бот человеческого существования не занимают внимания 
науки. Что такое удовольствие, счастье, душа, смерть, 
любовь, как жить — все эти вопросы совершенно неин
тересны для нее, но именно они существенно важны для 
конкретного живого человека...

-И вот волею судьбы Паскаль оказывается в иной об
становке, попадает в гущу светского общества, где неко
торые из этих вопросов имели характер первостепенной 
важности и в отдельных случаях носили контрастный 
оттенок по отношению к его предшествующей жизни. 
Именно теперь Блез получает импульс к изучению чело
века, начинает вырабатывать свой антропологический ме
тод. Позднее он запишет в «Мыслях»: «Я провел много 
времени в изучении отвлеченных наук; недостаток сооб
щаемых нми сведений отбил у меня охоту к ним. Когда 
я начал изучение человека, то увидел, что эти отвлечен
ные наукп ему несвойственны, что я еще более удалился 
от своего положения, углубляясь в них, чем другие, не 
зная их; я извинил другим, если они мало знают. Но я 
думал, что, по крайней мере, найду много людей, изучаю
щих, как и я, человека, и что это настоящее знание, ему 
свойственное. Я обманулся и здесь. Людей, изучающих 
человека, еще меньше, чем изучающих математику. Не
умение изучать человека заставляет изучать все осталь
ное. Но разве это то знание, которое человек обязан 
иметь? Не лучше ли даже для его счастья не знать всего 
этого?»

«Универсальность» «порядочного человека» приходит
ся по душе Паскалю: «Человек полон нужд; он любит 
только тех, кто может все их удовлетворить. «Это хороший 
математик», — скажут мне. Но мне нет никакого дела 
до математика. Он, пожалуй, примет меня за задачу. 
«Это хороший воин». Но он, чего доброго, примет меня 
за осажденную крепость. Мне нужен просто порядочный 
человек, который мог бы приноровиться ко всем моим 
нуждам вообще».

Насколько глубоко затрагивает Паскаля проблема 
порядочности, можно судить и по его письму к Ферма, 
написанному за два года до смерти Блеза: «Вы самый 
галантный человек в мире, и я, конечно же, из числа 
тех, кто может эти качества распознать и бесконечно 
восхищаться ими, особенно если они соединены с такими 
талантами, как у вас... Но скажу вам также, что, хотя 
вы тот человек, кого во всей Европе я считаю самым
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великим математиком, не это качество привлекает меня; 
я нахожу столько ума и порядочности в вашей беседе, 
что именно поэтому и ищу общения с вами. Если гово
рить откровенно о математике, то, на мой взгляд, она яв
ляется высшим упражнением для ума. Вместе с тем я 
считаю ее настолько бесполезной, что не делаю большого 
различия между человеком, который только математик, 
и ловким ремесленником. Таким образом, я называю ее 
самым прекрасным ремеслом в этом мире, но в конце кон
цов это только ремесло. Она пригодна лишь для испыта
ния наших сил, а не для их употребления».

9

В 1843 году известный французский политик, фило
соф и историк Виктор Кузен нашел в фондах библиотеки 
монастыря Сен-Жермен-де-Пре копию рукописи, озаглав
ленной «Рассуждение о любовной страсти». Вторую ко
пию обнаружил в Национальной библиотеке в 1907 году 
исследователь и издатель произведений Паскаля Огюстен 
Газье. На экземпляре Кузена была пометка: «Ее припи
сывают г. Паскалю». Небольшой трактат вот уже более 
столетия служит предметом нескончаемого спора среди 
паскалеведов, которые, взвешивая каждое слово «Рассуж
дения...», анализируя сочинения Паскаля и других пи
сателей этой эпохи, тщетно пытаются определить дей
ствительного автора. До сих пор нет единого мнения, хотя 
по традиции авторство все же оставлено за Паскалем. 
И для этого имеются свои основания.

Человек рожден, начинается «Рассуждение...», для 
того, чтобы думать, мыслить. Однако чистая мысль утом
ляет, человек не может только думать, и ему необходи
мы движение и действие, вызываемые страстями, сокры
тыми в глубине души. "Страсти, наиболее созвучные че
ловеческой сущности и включающие в себя все осталь
ные, — это любовь и честолюбие. Они несоединимы и 
находятся в антагонизме друг с другом. Поэтому, если 
любви сопутствует честолюбие, одна страсть приглушает 
другую. Самой счастливой является та жизнь, которая 
начинается с любви и кончается честолюбием.

Жизнь человека, продолжает автор трактата, стано
вится зрелой с началом проявления активности разума. 
И чем больше ума у человека, тем сильнее в нем страсти,
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ибо страсти — это мысли и чувства, принадлежащие 
к порядку ума, хотя и обусловленные телом. Любовь — не 
что иное, как устремленность и привязанность мыслей. 
Поэтому не следует исключать разум из любви и проти
вопоставлять их. Любовь возбуждает ум, «...великий и 
ясный ум любит с жаром и отчетливо различает, что он 
любит».

Есть два типа ума, говорится далее в «Рассужде
нии...», — математический и тонкий. Один — нетороп
лив, тверд и непреклонен, другой — мягок, гибок и ло
вок. Он распространяет эту мягкость и гибкость одно
временно на различные части любимого существа: от 
глаз он идет к сердцу и по внешнему движению опреде
ляет то, что происходит внутри. Когда имеешь оба ума 
вместе, сколько удовольствия доставляет любовь! Ибо си
ла и гибкость ума равно необходимы для беседы двух 
особ. Человек с тонким умом деликатен в любви... Жен
щинам же нравятся тонкость и изящество в мужчинах: 
это самые необходимые качества, располагающие их 
к любви...

Таков основной пласт «Рассуждения...», где в полном 
соответствии с духом времени, выразившимся в Декарто
вом «Мыслю, следовательно, существую», человек опре
деляется как преимущественно мыслительная способ
ность, а любовь выступает как своеобразный вид мышле
ния, в котором чувства человека подчинены особенностям 
его ума.

Однако в чем-то принципиальном чувства берут ре
ванш, и это отражено в трактате в отступлениях от рас
судочной картезианской интонации. Человек, размышляет 
автор, рожден для любви и удовольствия, хотя и не мо
жет объяснить этого. И не стоит спрашивать, надобно ли 
любить. Для таких вопросов не существует доказа
тельств. В любовном состоянии оказываются незаметно 
для себя и лишь затем по чувству" узнают о происходя
щем. У любви нет возраста, она'пребывает в вечном рож
дении и присутствует тайно повсюду. Мы любим всегда: 
человек не может и мгновения прожить без любви, хотя 
часто и не подозревает об этом. Привязанность к одной 
мысли утомляет его, и для продления удовольствия 
в любви иногда необходимо забыть о ней, чтобы восстано
вить силы для нее. Ум непроизвольно устремляется к та
кому состоянию, природа желает, требует этого. «Сле
дует, однако, признать, что подобное положение вещей
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является следствием печального состояния человеческой 
природы. Человек был бы более счастлив, если бы не 
вынуждался изменять мысль; но здесь нет никакого вы
хода...»

Есть в трактате и еще один слой размышлений, напо
минающий по тону образцы любовной казуистики, столь 
процветавшей в салонах.

«Женщины обладают абсолютной властью над умами 
мужчин...»

«Если женщина хочет нравиться и имеет хотя бы не
много красоты, она всегда займет свободное место в серд
це мужчины...»

«Красота распределяется тысячью различных спосо
бов. Женщина — самое подходящее существо для ее 
приятия; когда женщина остроумна, она удивительно об
лагораживает красоту...»

«Чем длиннее дорога к любви, тем больше удоволь
ствий для тонкого и изящного ума...»

«Прелесть любви, которую не смеешь высказать, имеет 
свою горечь, равно как и свою сладость. С каким востор
гом направляешь все поступки к одной цели — понра
виться человеку, которого уважаешь безгранично. Изуча
ешь себя каждодневно, чтобы найти способ раскрыться, 
и употребляешь на это столько же времени, сколько дол
жен был занимать ту, которую любишь...»

«В любви нужна ловкость. Способы нравиться посте
пенно истощаются. Но нравиться необходимо, и находят
ся новые способы...»

В трактате есть целый ряд ответвлений, охватываю
щих самые разнообразные нюансы любви. Многие из них 
примыкают к постоянно обсуждаемым в салонах пробле
мам: соотношение любви и уважения, любовь грубая и 
деликатная, любовь по отношению к особе более высо
кого происхождения, воздействие любви на характер че
ловека, влияние избытка чувств на течение жизни и т. д.

Таковы общий строй и особенности трактата. Прежде 
всего бросаются в глаза отсутствие интонационного един
ства в трактате и различная степень глубины высказы
ваемых мыслей. В нем чувствуется несколько голосов, и 
отдельные паскалеведы выдвигают небезосновательную 
гипотезу о коллективном происхождении ■ «Рассужде
ния...» как своеобразного протокола салонного собрания. 
Кроме того, некоторые выражения, встречающиеся 
в трактате, обнаруживаются не только в «Мыслях», но и
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в произведениях Мальбранша, Ларошфуко, кавалера де 
Мере. Подобные особенности, равно как и порой излиш
няя насыщенность салонной риторикой (в сочинениях 
Паскаля встречаются лишь ее редкие отголоски, как, на
пример, в письме к шведской королеве), — вот камень 
преткновения для поборнпков авторства Паскаля.

Однако некоторые места и интонации трактата яв
ляются несомненным признаком причастности Паскаля 
к его написанию. Основной аргумент — чисто паскалев- 
ская идея о разделении человеческого ума на математи
ческий и тонкий. Причем синтез двух видов ума, достав
ляющий наивысшее удовольствие в любви, своеобразно 
воспроизводит достоинства подобного соединения в искус
стве убеждать. В «Рассуждении...» встречается п свой
ственная Паскалю нота печали по поводу несовершенства 
и непостоянства человеческой натуры, рассредоточи
вающейся в отвлечениях от основной мысли. Аргумента
ция в пользу авторства Паскаля подкрепляется и осо
бым выделением мыслительной способности человека, 
подчеркиванием достоинства его мысли, своеобразием ря
да сентенций о счастье и удовольствии.

Сказанное выше позволяет предположить, что Пас
каль имел отношение к созданию трактата. Он был либо 
соавтором, либо редактором сочинения в 1651—1654 го
дах (любое иное время участия исключается как прин
ципиально не соответствующее выраженному в нем умо
настроению). Возможно, что тема сочинения определи
лась в салонной дискуссии, участниками которой были и 
Паскаль, и кавалер де Мере; возможно, что обсуждаемый 
предмет — лишь составная часть более общего вопроса 
о «порядочном человеке», предложенного Блезу кавале
ром для тренировки и развития тонкого ума, для приоб
ретения более высокого знания...

10

Известно, что де Мере предлагал Блезу другие вопро
сы — связанные с «умом математическим» и менее «вы
соким» знанием. Кавалер, как и его друг Миттон, был 
большим любителем азартных игр и знакомил Паскаля 
с проблемами, возникавшими в различных игровых си
туациях. А между тем большинство задач, оказавших су
щественное влияние на зарождение и первоначальное 
развитие теории вероятностей, связано преимущественно
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с азартными играми, которые давали удобные схемы для 
описания вероятностных явлений. Самыми распростра
ненными азартными играми в то время были игры в ко
сти в виде кубов с точками (от одной до шести) на каж
дой грани. Подсчетом количества благоприятных шансов 
и неблагоприятных исходов при бросании нескольких 
игральных костей занимались в XVI веке известные 
итальянские математики Кардано, Тарталья и некоторые 
другие ученые. Однако их вычисления не были построе
ны на точных умозаключениях. Более полный и строгий 
анализ этой задачи сделал Галилей в «Рассуждении об 
игре в кости», в котором, в частности, решал задачу, по
чему при бросании трех костей в длинной серии проб 
цифра 11 выпала 108 раз, а цифра 12 — только 100 (по 
условию выигрывает тот, у кого общее количество очков 
превышает десять). Галилей показал, что те шесть спо
собов, которые дают и одиннадцать и двенадцать очков, 
на самом деле неравноценны, так как, например, сочета
ние с тремя одинаковыми очками (4 + 4 + 4 ) встречает
ся гораздо реже сочетания с двумя одинаковыми очками 
(5 +  5 +  2) и т. п. На основе более строгого учета соче
таний Галилей определил 27 вариантов выпадения циф
ры 11 и 25 — цифры 12, что пропорционально резуль
татам серии. Время создания «Рассуждения...» не уста
новлено, а опубликовано оно было лишь в XVIII веке, по
этому считается, что работа Галилея никак не повлияла 
на основателей теории вероятностей Паскаля и Ферма. 
«Наука о вероятности родилась, — пишет известный 
математик Пойа, — когда Паскаль и Ферма начали из
учать азартные игры».

Во времена Людовика XIII азартные игры стали под
линной общественной страстью, которая заставляла ску
чающих аристократов и богатеющих буржуа проигрывать 
целые состояния. Появлялись даже подпольные игорные 
дома, эти «новые публичные академии, где в подражание 
знати говорят лишь об игре на пистоли» и где, «кроме 
разорения множества семейств, совершаются бесконечные 
злодеяния». Несмотря на королевские указы и большие 
штрафы (около десяти тысяч ливров), подобные дома 
продолжали процветать.

В этих домах и аристократических особняках возника
ли одинаковые затруднения, вызывавшие бурные споры. 
Среди них встречались и две задачи, предложенные Блезу 
кавалером де Мере.
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Первая задача довольно проста, и ее решили одновре
менно Паскаль, Ферма, Роберваль и сам де Мере. Она 
заключалась в следующем: сколько раз надо бросать две 
игральные кости, чтобы шансы «прозвонить» («Звони
те, дьявол умер!» — вскрикивали игроки при выигрыше), 
то есть в данном случае выбросить сразу две шестерки, 
превысили вероятность обратного результата. Различные 
сочетания шести граней двух костей дают в общей слож
ности 36 цифровых комбинаций, но только одна из них 
может дать двойную шестерку. Следовательно, при еди
нократном бросании имеется один шанс «умертвить дьяв<>- 
ла» против 35. При увеличении числа бросков в два раза 
соответственно увеличивается количество возможных ком
бинаций (362) и неблагоприятных результатов (352). Вы
читая число неблагоприятных исходов из числа всех воз
можных комбинаций, получаем число благоприятных ре
зультатов (36п—35"). И количество бросков должно уве
личиваться до тех пор, пока эта разница не превысит 
числа неблагоприятных результатов, что обнаруживается 
начиная с п =  25. Таков был результат, найденный од
новременно несколькими исследователями.

Другая задача, предложенная де Мере Паскалю, го
раздо сложнее. Необходимо найти справедливое распре
деление ставок между игроками, если игра, состоящая из 
ряда партий, прервана. Еще в конце XV века ее рас
сматривал итальянский математик Лука Пачоли, считав
ший, что ставки должны быть разделены пропорциональ
но числам партий, выигранных каждым к моменту пре
кращения игры. Кардано справедливо возражал, что в 
таком случае не учитываются шансы, связанные с об
щим количеством партий, которые по предваритель
ному условию необходимо было выиграть, но верного 
решения не дал. Блез познакомил с этой задачей Ферма 
и Роберваля. Последний, по словам Лейбница, не мог 
или не хотел понимать вероятностную проблематику и 
не справился с задачей, а Паскаль и Ферма нашли 
верный результат в своей переписке, составившей еще 
одну любопытную эпистолярную главу математики. 
29 июля 1654 года Блез отвечает на письмо тулузца 
с изложением метода Ферма, переданное через Каркави 
(оно утеряно).

Благодаря своего корреспондента и высоко отзываясь 
о его методе, Блез предлагает собственный. Сначала он 
приводит конкретный пример, когда два игрока ставят по
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82 пистоли на следующих условиях: кто первым выигра
ет три партии, берет обе ставки. Если предположить, что 
первый игрок уже выиграл две партии, а второй — одну 
и  что играется четвертая партия, то в таком случае воз
можны следующие варианты: выигрыш первого игрока 
приносит ему 64 пистоли, а второму — ничего; выигрыш 
второго дает каждому по 32 пистоли (при прекращении 
игры). Но если они решили не проводить четвертую пар
тию, то как разделить ставки? Первый игрок, пишет Блез, 
учитывая возможные результаты четвертой партии, дол
жен сказать: «32 пистоли мне обеспечены, ибо даже в 
случае проигрыша я их получил бы, но остальные 32 с 
равными шансами могу иметь и я, и вы; таким образом, 
разделите их пополам и дайте мне, кроме того, еще вер
ные 32 пистоли». Следовательно, первому игроку доста
нется 3/4 ставки (48 пистолей), а второму — lU (16 пис
толей). (Сравним с рассуждением Пачоли, согласно кото
рому первый получил бы 2/з ставки, а второй — 7з.)

Затем Блез разбирает другой вариант раздела ставок, 
когда первый игрок уже выиграл две партии, а второй 
не выиграл ни одной. Если бы игралась третья партия, 
то были бы возможны два исхода: выигрыш первого
игрока давал бы ему все 64 пистоли, а выигрыш второго 
приводил бы раздел ставок к предшествующему случаю 
(первому — 48, а второму — 16 пистолей). Если же ре
шено прервать игру перед третьей партией, то первый 
игрок должен сказать: «При выигрыше третьей партии 
мне достанутся все 64 пистоли,, при проигрыше ее мне за
конно принадлежат 48 пистолей; следовательно, дайте 
мне эти 48 пистолей, а остальные 16 разделим пополам, 
ибо у нас равные шансы выиграть их». Таким образом, 
первому игроку достанется 7/в ставки (56 пистолей), а 
второму — Vs (В пистолей).

Наконец, Блез переходит к третьему варианту разде
ления ставок, когда первый игрок выиграл одну партию, 
а второй не выиграл ни одной. Розыгрыш следующей пар
т и и  мог бы дать два результата: победа первого игрока 
д а в а л а  бы ему, как в предыдущем случае, 56 пистолей, а 
п о б е д а  второго приводила бы к равному распределению 
ставки (каждому по 32 пистоли). Если же вторая партия 
н е  разыгрывается, то первый игрок должен сказать: «Дай
те мне 32 уже обеспеченные пистоли, а оставшиеся от 
Б6, то есть 24, разделим пополам. Следовательно, мне 
П р и н а д л е ж а т  32 +  12 =  44 пистоли». Таким образом, пер
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вому игроку достанется n/i6 ставки, а второму — 5/ie 
(20 пистолей).

Паскаль делит ставку пропорционально вероятности 
выигрыша при различных вариантах продолжения игры 
и фактически пользуется теоремами сложения и умноже
ния вероятностей, а также понятием математического 
ожидания. Его метод, пишет Эмиль Пикар, удивительно 
прост: «Составляя уравнение с конечными остатками, он 
изобретает один из двух аналитических методов подсче
та вероятностей. Другой метод, основанный на комбина
торной теории, был дан одновременно Ферма. Такая лю
бопытная переписка между двумя великими умами де
лает нас свидетелями зарождения первых принципов 
исчисления вероятностей».

Комбинаторный метод Ферма, который в письме к 
Каркави от 9 августа 1654 года выражал бесконечное вос
хищение талантом молодого Паскаля и считал его способ
ным довести до успешного конца любые начинания, изве
стен из послания Блеза знаменитому тулузцу, датирован
ного 24 августа 1654 года. В нем, в частности, приводится 
пример решения Ферма третьего варианта Паскалева 
разделения ставки, когда первый игрок выиграл одну пар
тию, а второй не выиграл ни одной. Тулузец исходит из 
вероятности выигрыша всей игры: для ее окончания мак
симально потребовалось бы еще четыре партии, и он рас
сматривает возможные комбинации (их всего шестна
дцать) результатов этих четырех партий, которые можно 
записать следующим образом (выигранные первым игро
ком партии обозначаются знаком + , выигранные вто
рым — знаком —):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+  +  +  +  —  +  +  —  +  —  —  —  —  —  +  —
+  +  +  - +  + -  +  -  +  - -  -  +  -  — 
+  +  —  +  +  —  +  +  —  —  +  —  +  —  —  —
+  —  +  +  +  —  —  —  +  +  +  +  —  — ■ —  — 1

Только в пяти последних исходах победителем оказы
вается второй игрок, одиннадцать же первых благоприят
ны для выигрыша его соперника. Следовательно, первый 
игрок должен получить H/i6. ставки, а второй — 5/i6.

Полученный разными методами одинаковый результат 
заставляет Блеза в письме к Ферма высказать свое удо
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вольствие по поводу того, что «истина одна и та же и в 
Париже и в Тулузе». Хотя в процессе переписки выяви
лись некоторые расхождения, они быстро устранились, и 
27 октября 1654 года Паскаль отвечает своему корреспон
денту: «Ваше последнее письмо меня полностью удовле
творило. Я восхищаюсь вашим методом раздела ставки, 
тем более что вполне его понимаю; он целиком ваш, не 
имеет ничего общего с моим и легко приводит к той же 
цели. Итак, наше взаимопонимание восстановлено».

Известный историк математики Цептен пишет, что за
дача де Мере позволила Паскалю и Ферма нащупать об
щие принципы подобного рода исследований. «Найденные 
дроби n/i6 и 5/ is, — отмечает Цейтен, — величины, ко
торые мы теперь называем вероятностями выигрыша А 
или Б; это частное от деления числа случаев, благоприят
ных для А или Б, на число всех возможных случаев. Та
ким образом, этим понятием вероятности пользовались, 
по существу, уже в то время, хотя ему не дано еще было 
четкого определения».

Более четкое и общее определение дал Гюйгенс, за
нявшийся вероятностными проблемами под влиянием со
общений об исследованиях Ферма и Паскаля, который в 
изданном в 1657 году сочинении «О расчетах в азартных 
играх» своеобразно (под влиянием коммерческой терми
нологии) сформулировал и систематически использовал 
понятие математического ожидания: «Если число случаев, 
в которых получается сумма а, равно р  и число случаев, 
в которых получается сумма Ь, равно q и все случаи мо
гут получиться одинаково легко, то стоимость моего ожи- 

/  pa4qb \Дания равна ( —+q ■ у -

Дальнейшее развитие новой отрасли математики свя
зано с успехами естествознания и статистики и с имена
ми таких известных ученых, как Я. Бернулли, Лаплас, 
Пуассоп, Чебышев и другие. Следует, однако, заметить, 
что возможности этого развития и философского углуб
ления теории вероятностей содержались и в собственных, 
видимо, не осуществленных планах Паскаля. Когда в 
конце 1654 года Блез направил «знаменитейшей Париж
ской математической академии наук» послание с пере
числением своих работ, он указал среди них «совершенно 
новый трактат о случайных комбинациях, которым под
чинены азартные игры», где «колебания счастья и удачи
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подчиняются рассуждениям, опирающимся на справедли
вость и ставящим себе целью, чтобы каждый игрок неиз
менно получал то, что ему по праву точно причитается. 
Это тем в большей мере должно определяться усилиями 
разума, чем в меньшей мере может быть найдено из опы
та. Ведь неопределенный исход явления теснее связан 
со случайностью, чем с законами природы. Поэтому по
добные вопросы оставались нерешенными; теперь же то, 
что не поддавалось опыту, не может избегнуть власти 
разума, и мы с тем большей уверенностью подчинили их 
искусству математики, чтобы, овладев ими отчасти, сме
лее продвигаться вперед. Так математическая строгость 
доказательств сочетается с неопределенностью случайного 
и тем соединяет кажущиеся противоположности. От этой 
двойственности метод заимствует свое наименование, 
дерзко присваивая себе по праву нелепое название «ма
тематика случайного».

Однако «нелепость» и «дерзость» «математики слу
чайного» в значительной мере устранялись тем, что в 
теории вероятностей, зарождавшейся из азартных игр, 
случай лишался своего абсолютного значения и подлин
ности (внезапности, неожиданности, таинственности) и 
превращался в реальную возможность, функционально за
висимую от ожидания исполнения заранее принятых 
условий. Деньги, поставленные игроками на кон, писал 
сам Паскаль, уже не принадлежат им; но, теряя денеж
ную собственность, игроки «приобретают право ожида
ния того, что случай может им дать согласно заранее ого
воренным условиям».

Предварительные «правила игры» поддаются аб
страктному комбинаторному исчислению и позволяют ре
шать частные вероятностные задачи более общими мето
дами. Так, у Паскаля имеется общее решение о разделе
нии ставки между двумя игроками на основе изучения 
арифметического треугольника, названного впоследствии 
его именем.

«Трактат об арифметическом треугольнике» создан в 
период переписки с Ферма (издан в 1665 году) и тесно 
связан с обобщением возникших в ней комбинаторных 
проблем. Арифметический треугольник представляет со
бой числовую таблицу, верхняя строчка и первый стол
бец которой образованы единицами, а каждая клетка сле
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дующей строчки заполнена цифрой, получаемой от сло
жения чисел над данной клеткой и слева от нее. Так же 
образуются числа нижеследующих строк (этот процесс 
можно продолжать сколько угодно). Числа третьей стро
ки назывались треугольными, четвертой — пирамидаль
ными и т. д. Числа арифметического треугольника яв
ляются числами сочетаний, подсчитываемыми по формуле

с к = ск + с кл-
и  П-1 П -1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 3 6 10 15 21 28 36 
1 4 10 20 35 56 84 
1 5 15 35 70 126 
1 6 21 56 126 
1 7 28 84 
1 8 36 
1 9 
1

■ В довольно похожей форме такая таблица еще рань
ше была известна в странах Азии. В Европе она встре
чается в XVI веке у немецкого математика Штифеля и у 
итальянского математика Тартальи (у последнего в виде 
четырехугольника, стороны которого образуют последова
тельности фигурных чисел). Но это никак не повлияло 
на самостоятельность Паскаля и на значительность его 
вклада в комбинаторику.

В своем трактате он излагает свойства и соотношения 
членов разностных рядов и биноминальных коэффициен
тов (они расположены по диагоналям таблицы), описы
вает двадцать основных следствий, вытекающих из непо
средственного рассмотрения арифметического треугольни
ка, а в небольших приложениях к трактату разбирает воз
можности использования этого треугольника для изуче
ния числовых порядков и сочетаний, для определения 
раздела ставок между игроками и степеней биномов.

Антиалгебраизм Паскаля, неприязнь к отвлеченным 
формулам, сказавшиеся уже в его первых математиче
ских работах, обнаруживаются и в «Трактате...», где 
свойства чисел хотя и выводятся в общем виде, но опи
сательно, с конкретными доказательными примерами, без 
алгебраических символов. Так, например, при определе
нии коэффициентов степеней бинома Блез не искал апри
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орных формул для их исчисления, а записывал их друг 
за дружкой, переходя от низших степеней к высшим, что 
не позволило ему, по словам одного французского иссле
дователя научного творчества Паскаля, сделать открытие 
Ньютона: «Паскалю не хватило одного росчерка пера для 
написания формулы, дающей коэффициент n-го порядка, 
получаемого при возведении бинома в степень т :  он не 
сделал его, позволив Ньютону прославить свое имя этим 
вычислением».

В числе приложений к «Трактату об арифметическом 
треугольнике» имеется небольшая работа под названием 
«О суммировании числовых степеней», написанная также 
в 1654 году и очень важная для дальнейшего течения 
мысли Блеза не только в математическом отношении. 
В ней Паскаль дает метод подсчета степеней чисел на
турального ряда, а затем заключает: «Те, кто хотя бы
в малой степени разбирается в учении о неделимых, не 
преминут усмотреть, что можно извлечь из предыдущих 
результатов для определения криволинейных площадей. 
Эти результаты позволяют немедленно квадрировать пара
болы всех видов и бесконечно много других кривых.

Если мы распространим на непрерывные величины те 
результаты, которые найдены для чисел по методу, изло
женному выше, мы сможем высказать следующие пра
вила.

П р а в и л а ,  о т н о с я щ и е с я  к п р о г р е с с и и
н а т у р а л ь н ы х  ч и с е л ,  н а ч и н а ю щ е й с я  

с е д и н и ц ы
Сумма некоторого числа линий относится к квадра

ту наибольшей л и н и и , как 1 к 2.
Сумма квадратов тех же линий относится к кубу наи

большей, как 1 к 3.
Сумма их кубов относится к четвертой степени наи

большей, как 1 к 4.

О б щ е е  п р а в и л о ,  о т н о с я щ е е с я  к п р о г р е с с и и
н а т у р а л ь н ы х  ч и с е л ,  н а ч и н а ю щ е й с я  

с е д и н и ц ы
Сумма одинаковых степеней некоторого числа линий 

ртносится к непосредственно следующей степени наи
большей из них, как единица к показателю этой степени.

Я не буду останавливаться на других случаях, так как 
здесь не место их изучать. Достаточно того, что мною по
пулярно сформулированы указанные выше правила. Не
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трудно найти и другие, опираясь на тот принцип, что не
прерывная величина не увеличивается от прибавления к 
ней любого числа величин низшего порядка.

Так, точки ничего не добавляют линиям, линии 
поверхностям, поверхности — телам. Или (чтобы перейти 
к числам, как и надлежит в арифметическом трактате) 
первые степени ничего не дают по сравнению с квадра
тами, квадраты — по сравнению с кубами и кубы — 
по сравнению с квадратами квадратов. Так что должно 
пренебрегать, как нулями, количествами низшего по
рядка.

Я хотел прибавить эти несколько замечаний, знакомых 
тем, кто пользуется неделимыми, чтобы выявить всегда 
вызывающую восхищение связь, которую проникнутая 
единством природа устанавливает между предметами, по 
внешности весьма далекими друг от друга. Такая связь 
явна в этом примере, в котором мы видим, что вычисле
ние размеров непрерывных величин связано с суммиро
ванием степеней чисел».

Это заключение представляет собой одну из самых ма
стерских страниц математической литературы XVII века, 
по ясности и выразительности изложения его можно срав
нить с физическими трактатами Паскаля. Блез практиче
ски использует слово «сумма» в том значении, в каком 
в современной математике употребляется понятие интег
рала; кроме того, сформулированное Блезом правило об 
отбрасывании любого числа величин низшего порядка по 
сравнению с величинами более высокого порядка чрезвы
чайно плодотворно при анализе бесконечно малых, что 
позволяет считать Паскаля одним из предшественников 
теории пределов и анализа бесконечно малых, лежащих 
в основе дифференциального и интегрального исчисле
ния. Наконец, чисто математическое различение рядов не
прерывных величин, будучи перенесенным в область фи
лософии, оказывается существенно важным для понима
ния описываемой в «Мыслях» иерархии порядков, образу
ющих структуру бытия: порядка материи, порядка духа, 
порядка любви и милосердия...

1654 год чрезвычайно плодотворен для тридцатилет
него Паскаля в научном отношении. В «Послании Па
рижской академии» он приводит обширный аналитиче
ский перечень своих напечатанных. и неопубликованных 
математических сочинений: «Эти работы, весьма знаме
нитые ученые, я преподношу вам или вам их возвращаю»
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в  самом деле, я считаю как бы вашими те из них, кото
рые не были бы моими, если бы я не сформировался сре
ди вас». Паскаль, едва сам подозревая о том, «возвращал» 
свои труды не только в почтенно-метафорическом смысле. 
1654 год стал для него и годом решающих перемен, от
хода от научных проблем сформировавшей его среды (он 
отказывается от намерения редактировать перечисленные 
в «Послании...» работы и публиковать уже готовые к пе
чати), критического переосмысления собственного образа 
жизни и образа жизни его светского окружения.

Результаты этого переосмысления четко видны в 
«Мыслях».

11

В «Мыслях» имеется ряд размышлений о нищете че
ловека, в которых есть внутренняя система тесно связан
ных друг с другом звеньев. Эти звенья образуют нераз- 
мыкаемый круг иллюзорного существования светской 
жизни, сокрывающей истинное бытие: поверхность — ви
димость — счастье — развлечение — самолюбие. Если че
ловек самолюбив, то в его жизни, несомненно, присут
ствуют и все остальные атрибуты этой системы. Если он 
стремится к счастью, то неизбежно самолюбив, ориенти
руется на видимость, поверхность и т. д. И с какого бы 
звена ни .начать, тотчас же выстраивается вся остальная 
цепочка. Однако счастье в этой цепочке играет ведущую 
роль.

Жажда счастья — это изначально присущий несовер
шенной человеческой воле импульс. «Все люди, без 
исключения, ищут счастья; какие бы различные способы 
они ни употребляли, все стремятся к этой цели. А что 
один идет на войну, другой не идет, — это зависит от 
одного и того же стремления, которое присуще им обоим, 
но сопровождается различными взглядами на счастье. 
Воля никогда не делает ни малейшего шага иначе, как по 
направлению к этому предмету».

А что такое само счастье? С-часть-е — это привязан
ность к части, доставляющей наибольшее удовольствие 
и заполняющей все способности человека (французский 
язык выражает временной оттенок части — счастье бук
вально означает хороший час), это стремление к покою 
в обладании определенной частью. Даже для философов, 
отвергавших внешнее благосостояние, замечает Паскаль,
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существовало 288 различных мнений о высшем благе. 
Путь к обладанию той или иной частью проходил в на
блюдаемом Блезом светском обществе через ориентацию 
на видимость и кажимость, через стремление заполнить 
и украсить поверхность человеческого существования, 
пригнать ее к различным сферам общения и выставить 
напоказ:

«Мы желаем жить воображаемой жизнью в мысли дру
гих и из-за этого силимся выставлять себя напоказ. 
Мы непрерывно стараемся украсить и сохранить это во
ображаемое существо и пренебрегаем подлинным суще
ством...»

«Жизнь человеческая есть не что иное, как постоян
ная иллюзия; люди только и делают, что обманывают 
друг друга и льстят друг другу...»

«Люди склонны маскировать и переряжать природу. 
Нет больше короля, налы, епископов: вместо них являет
ся «августейший монарх» и т. д.; нет Парижа, а есть 
«столица королевства»...»

«Мы не что иное, как ложь, двоедушие, противоречие, 
мы прячемся от самих себя, переряжаемся сами для 
себя...»

Паскаль обнаруживает главенство поверхности, внеш
ности, видимости в поступках людей. Глубокой и содер
жательной жизни человек предпочитает репутацию, ми
раж, не имеющий никакой реальности. И «порядочный 
человек» умело пользуется этим свойством человеческого 
поведения, искусно играя полыми шарами мнений и при
ятных ощущений. Подмеченные особенности салонно
светской жизни Паскаль проецирует на более широкий 
круг социальных явлений своего времени. Основываясь 
на наблюдениях за служебным окружением отца ц лечив
шими Блеза врачами, Паскаль отмечает, что французские 
судьи хорошо поняли тайну величественной обстанов
ки — красных мантий и горностаевых мехов, в которые 
они закутываются, как пушистые коты, внушительных 
палат, где они судят; врачам же совершенно необходимы 
сутаны, а докторам наук — четырехугольные шапочки 
и просторные мантии, без чего «они никогда не обманули 
бы публики, которая не может устоять против этого столь 
подлинного доказательства... Одни только военные люди 
не переряжены подобным образом, потому что их дей
ствительное назначение основано на силе, а не на при
творстве».
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Итак, в украшенной поверхности, в иллюзии есть своя 
мощь, основывающаяся на тех особенностях воображения, 
которые пустяк превращают в гору; трудно увидеть про
сти человека в короле и «в султане, окруженном в своем 
серале сорока тысячами янычар», нелегко разглядеть под 
элегантным нарядом потрепанное тело, а под блестящим 
корсетом разговора — пустые мысли и дряблую душу: 
«наш разум вечно бывает обманут непостоянством внеш
них признаков». Имеется и своя подспудная цель, акцен
тированная в рассуждениях кавалера де Мере, — стрем
ление к счастью, которое неизбежно возникает, когда че
ловеческое внимание целиком сосредоточивается на по
верхности своего существования, к покою в обладании тем 
или иным фрагментом бытия.

Но поверхностный покой, основанный на обладании 
частью, которая в наблюдаемой Паскалем жизни светско
го общества заступала место целого, закрывала и проти
вилась его проявлению, является таковым лишь по види
мости, ибо часть непостоянна, тленна и преходяща, а 
фрагментарное бытие вне целого есть вечно распаляемая 
и в конце концов рассеивающаяся иллюзия: покой бес
престанно омрачается волнениями, страданиями и, глав
ным образом, неизбежной смертью. Так счастье, цент
ральным символом которого является покой, оказывается 
изнутри наиболее беспокойным состоянием.

Смерть, не видимая на поверхности, но таящаяся в 
глубине каждого явления, — самая веская причина не
возможности подлинного счастья. Ведь «последний акт — 
кровавый, как бы ни была прекрасна комедия во всем 
остальном. В конце концов бросают землю на голову, и 
это навсегда». И как бы мы ни храбрились, говорит Па
скаль, — это конец, ожидающий и самую прекрасную 
жизнь в мире. В таком случае было бы естествен
нее задуматься о своем истинном положении, об 
истоках и цели своего существования, нежели беспокоить
ся по поводу пустых и случайных вопросов. Но, продол
жает свою мысль Паскаль, людей с детства обременяют 
заботами о чести и счастье, и, если у них остается время 
для отдыха, им советуют употребить его на развлечения, 
на игру, советуют постоянно и всецело занимать самих 
себя. Стоит у  них отнять все это, и они увидят самих 
себя, задумаются над тем, что они такое, откуда пришли, 
куда идут. Но отдавать свои занятия и видеть истинное 
положение человек не желает. Паскаль, конечно же,
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имеет в виду светских друзей, когда говорит, что некото
рые люди пребывают в сверхъестественном ослеплении и 
живут, не затрудняя себя поисками ответа на такие во
просы, как что такое человек или бессмертие души, 
играют вместо этого в пикет и даже хвастаются подоб
ным поведением. Но «они совершенно иначе относятся 
ко всем другим вещам, они боятся сущих пустяков, они 
их стараются предвидеть, они их чувствуют; и вот тот 
самый человек, который проводит дни и ночи в бешен
стве и отчаянии из-за потери какой-нибудь должности 
или воображаемого оскорбления чести, зн?я, что он все 
потеряет со смертью, не чувствует по этому поводу ни
какого беспокойства, никакого волнения. Чудовищное яв
ление — видеть одновременно в одном сердце чувстви
тельность к ничтожнейшим вещам и странную нечувстви
тельность к самым важным. Это непостижимое усыпле
ние, которое указывает на всемогущую силу, производя
щую его».

Основной порок нравственного эпикуреизма и гедони
ческой устремленности человека к обладанию какой-либо 
частью окружающей его жизни Паскаль видит в безраз
личии к гибели своего бытия и забвении самых главных 
вопросов своего существования. И счастье играет здесь 
вполне определенную роль: хотя оно и несоразмерно с 
основными проблемами бытия, тем не менее имеет запас 
силы, отвлекающей и удаляющей от них. Погоня за сча
стьем есть стремительный бег от смерти, превращающий
ся в конечном счете в топтание на месте. «Порядочный 
человек» стремится забыть о смерти, построить свою 
жизнь так, будто бы смерти вовсе не существует, либо 
она где-то очень далеко или слишком близко (бой, 
дуэль), так что сознание не усп§ет отяготиться болью и 
страданием. Ведь «легче смерть перенести, не думая о 
ней, чем мысль о смерти, даже не угрожающей нам». 
Я хочу, говорит Паскаль, воспроизводя мысль светского 
вольнодумца, неожиданно и без страха испытать на себе 
такое важное событие, как смерть, и подойти к ней поти
хоньку, находясь в неизвестности относительно состоя
ния, которое ожидает меня в вечности... «Люди, не имея 
возможности избавиться от смерти, нищеты и неведения, 
решились, чтобы сделаться счастливыми, вовсе об этом 
не думать».

По мнению Паскаля, основной движущей силой иллю
зорно счастливой поверхностной жизни является развле
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чение, которое своеобразно усиливает видимость и тем 
плотнее прикрывает глубину главных вопросов. Чело
век, размышляет Паскаль, не может оставаться в покое 
у себя дома, ибо в покое ему пришлось бы задуматься 
над неизбежными несчастиями, над своим жалким поло
жением, над смертью, мысль о которой невыносима. «По
этому ищут не тихого и кроткого занятия, которое дает 
возможность думать о нашем несчастном положении, а 
той сутолоки, которая отвращает от мыслей о нем и раз
влекает нас». Сознание постоянных горестей питает ин
стинкт, заставляющий человека искать развлечений и за
нятий вне себя. И важен не результат этих развлечений 
и занятий, а самый процесс, отвлекающий от размышле
ний о себе. Так охотник ищет охоты, а не добычи, карье
рист — скорее не должности, а волнений и тревог, кото
рые избавили бы от вида окружающих несчастий, иг
рок — не только выигрыша, но и забавы. Однако и долж
ность, и добыча, и выигрыш совершенно необходимы 
человеку. «Нужно, чтобы он разгорался, чтооы обма
нывал самого себя, воображая, что он был бы счастлив, 
выиграв то, чего не захотел бы взять, если бы ему да
вали с условием не играть...» Так возникает непрекра- 
щающееся движение фиктивного самоудовлетворения, 
ибо к покою стремятся через движение, через волне
ния, через борьбу с препятствиями. Но устраните пре
пятствия — и «подлинный покой становится невыно
симым».

Ведь «что значит быть суперинтендантом, канцлером, 
первым президентом? Это значит иметь в своем распоря
жении большое число людей, которые собираются со всех 
сторон, чтобы не оставить тебе из целого дня ни одного 
часа, в который ты мог бы поразмыслить о самом себе. 
И когда эти важные лица впадают в немилость, когда их 
отсылают в деревенские дома, они скоро делаются жал
кими и беспомощными, потому что им никго уже не ме
шает размышлять о себе». И даже его королевское вели
чество, стоящее на вершине социальной пирамиды, можно 
уподобить человеку, который решил, стремясь избавить
ся от вида тягостных бед и забот, сосредоточить все свое 
внимание на том, чтобы хорошо плясать. Оставьте ^коро
ля, говорит Паскаль, без чувственных наслаждений, без 
общества, без танцев и игры в мяч, без охоты, и вы уви
дите, что «король без развлечений полон несчастий». 
И даже созерцание собственного величия не утешит его
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в отсутствие этих забав. Потому-то и толпятся вокруг ко
роля люди, заботящиеся, чтобы у него за делами непре
менно следовали развлечения.

«Единственная вещь, утешающая нас в песчастиях, — 
это развлечение, а между тем оно является самым боль
шим из наших несчастий. Ибо оно, главным образом, ме
шает нам размышлять о себе и незаметно губит. Без не
го мы очутились бы среди тоски, а эта тоска принуждала 
бы нас искать более действенного средства выйти из нее. 
Но развлечение забавляет нас и заставляет совершенно 
незаметно приближаться к смерти».

Развлечение понимается Паскалем не просто как 
свойство эпикурейски счастливого стиля ж и б н и , не про
сто как атрибут «эстетики поверхности», а как псевдоак- 
тивное и мистифицирующее средство, мешающее челове
ку видеть свое подлинное положение, уменьшающее на
пряженность между нищетой и величием его существо
вания. Развлечение было отличительным свойством гедо
нистического индивидуализма нового времени. Замыкание 
только на себе, более того, на поверхности своего суще
ствования неизбежно вызывает у человека беспокойство, 
томление, тоску, которые в конечном счете представляют 
собой не что иное, как бесцельное и безбудущное ожида
ние. Развлечение необходимо человеку тогда и только тог
да, когда он обнаруживает отсутствие твердой опоры в 
автономном и самозамкнутом мире. «Нет ничего невыно
симее для человека, как быть в полном покое, без стра
сти, без дела, без развлечения, без употребления своих 
сил. Он почувствует тогда свое ничтожество, свою беспо
мощность, свою зависимость, бессилие, пустоту. И тотчас 
же он извлечет из глубины своей души скуку, мрачность, 
печаль, грусть, досаду, отчаяние».

Пессимизму скучающего и развлекающегося человека, 
как известно, предстоит долгая жизнь в последующей ев
ропейской, да и не только европейской истории. Паскаль 
сумел, наблюдая своих светских знакомых (ярким типом 
в этом отношении был Миттадн), определить еще в заро
дыше существенные черты явления, обусловленного са
моизоляцией человека и его ориентацией на поверхност
но-эпикурейское существование, раскрыть все грани это
го понятия: забава не только закрывает истину и отвле
кает человека от нее, но и расточает его подлинное су
щество, вынуждая растрачивать силы на построение не 
жизни, а ее иллюзорных декораций, чему в немалой сте-
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яянн способствуют некоторые особенности человеческого 
сознании.

Во внутреннем шире каждого человека, считает Пас
каль, существуют два Я: центростремительное, любящее 
самого себя в бытии, и центробежное, видящее бытие в 
себе, не являющееся Я в строгом смысле слона и прямо 
противоположное первому. Второе Я заключает глубину 
души, на которой отложились следы общечеловеческой 
судьбы и  которая роднит людей друг с другом через эту 
судьбу. Самолюбивое же Я — это своеобразная часть, по
верхность человеческой психики. И самолюбие направ
лено на видимость, на то, чем Я отличается от другой». 
Мы холим свои любимые мозоли талантов и достижений, 
гордимся титулами и наградами, и Я-писатвль, Я-ученый, 
Я-король и т. д. заслоняют собой Я-человека. Люди стре
мятся, отмечает Паскаль, написать стихи, построить дом, 
сделаться королем, не размышляя о том, что значит быть 
королем, что значит быть человеком. И опять-таки особ- 
ное, поверхностное, самолюбивое Я не только закрывает 
глубинное Я, связанное с корнями бытия и через эти 
корни с другими людьми, но и усиливает видимость ил
люзорного существования, стремится утвердить часть, са
мость как целое в глазах другого и своих собственных, 
удаляясь тем самым от обширности, тотальности и глуби
ны бытия в себе и в окружающей жизни. «Природное 
свойство самолюбия человеческого Я состоит в том i что
бы любить только себя и иметь в виду только себя. Само
любивый человек хочет быть великим, счастливым, совер
шенным, а видит себя малым, жалким, полным несовер
шенств; хочет быть предметом любви и уважения других 
людей, а  видит, что его недостатки заслуживают лишь их 
отвращения и презрения. Это затруднение, в котором на
ходится самолюбивый человек, производит в нем самую 
преступную, какую только можно вообразить, страсть: он 
начинает чувствовать смертельную ненависть к той исти
не, которая ему противоречит и которая его уличает в 
недостатках. Он хотел бы уничтожить эту истину, но не 
имеет возможности разрушить ее в самой себе и потому 
разрушает, сколько может, в собственном сознании и в 
сознании других; другими словами, самолюбивый чело
век употребляет все старание, чтобы скрыть свои недо
статки от других и самого себя, он не может терпеть, что
бы другие указывали ему на них или видели их...»

Здесь обнаруживаются еще одно, психологическое, ос
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нование счастья и очередная мистификация «порядочно
го человека». В трактате о порядочности Миттон писал: 
«Чтобы сделаться счастливым с наименьшим трудом и 
находиться в безбоязненной уверенности в том, что сча
стье не нарушится, нужно все делать так, чтобы другие 
были заодно с нами. Порядочность и есть такое осторож
но-бережное отношение к своему и чужому счастью. Она 
есть не что иное, как хорошо отрегулированное самолю
бие». Так счастье, гедонический светский альтруизм ока
зываются утонченной и завуалированной формой само
любия, желанием уйти от главных вопросов человеческо
го существования. И глубинное самолюбие счастливого 
человека проявляется в отсутствии реакции на чужую 
боль, в забвении связей с общечеловеческой судьбой. 
«Порядочные люди» — это своеобразные монады, сердеч
ные окна которых заколочены и лишь открыты створки 
дверей ума, ибо, чтобы быть счастливым, необходимо, по 
словам кавалера де Мере, иметь хороший ум и крайне ог
раниченное сердце. Здесь обнаруживается еще один ас
пект тонкого, вкрадчивого и эластичного ума как особого 
инструмента для устройства поверхностно-сиюминутного 
счастья и удовлетворения самолюбивого Я. Но, замечает 
Паскаль, дурна та деликатность, которая заставляет чело
века в общении с другими людьми преуменьшать их не
достатки, притворяться, перемешивать порицания с по
хвалами и заявлениями привязанности и уважения, при
бегать к стольким изворотам и средствам, чтобы не оскор
бить их.

По мнению Паскаля, самолюбие, прикрываемое свет
ским альтруизмом и приятным обхождением, является 
очередной ступенью отвращения от истины. «Эгоизм не
навистен». — «Но ведь вы, Миттон, его скрываете, хотя 
этим не избавляетесь от него; выходит, что вы всем не
навистны». — «Вовсе нет: кто, как мы, услужлив по от
ношению ко всем людям, тот не имеет причины ненави
деть нас». — «Это было бы верно, если бы мы в эгоизме 
ненавидели только то неудовольствие, которое он нам 
причиняет. Но если я ненавижу его потому, что он не
справедлив, что он делает себя центром всего, то я всегда 
буду его ненавидеть... Вы отнимаете у него докучливость, 
но оставляете при нем несправедливость; таким образом 
вы не делаете его приятным для того, что ненавидит не
справедливость, а делаете его приятным лишь для не
справедливых, которые не находят уже в нем себе врага;
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следовательно, вы остаетесь несправедливым и можете 
угодить только несправедливым».

Мысль о принципиальной неистинности, глубинной 
несправедливости и беспочвенности претенциозного са
молюбия много раз повторяется в различных вариациях 
на страницах главного произведения Паскаля. Нельзя ду
мать, говорит Паскаль, будто мы достойны того, чтобы 
другие нас любили. Между тем с этой наклонностью мы 
рождаемся, стало быть, рождаемся несправедливыми, ибо 
всякий печется лишь о себе. И трудно встретить челове
ка, который подчинял бы себя всему остальному в мире, 
который свое собственное благо, продолжительность сво
его счастья и своей жизни не предпочитал бы благу и 
счастью всего остального в мире. Но такое положение 
вещей, продолжает Паскаль, противно всякому по
рядку: нужно стремиться к общей цели, склонность же к 
самому себе есть начало всякого беспорядка, будь то 
на войне, в хозяйстве или в отдельном теле человека. 
И «кто не питает отвращения к своему самолюбию, к 
тому инстинкту, который заставляет человека делать себя 
богом, тот вполне ослеплен. Неужели мы не видим, 
что это совершенно противоположно справедливости и 
истине?.. Это очевидная несправедливость, в которой 
мы рождены и от которой должны, хотя и не можем, 
избавиться».

12

Да, считал Паскаль, необходимо сделать все возмож
ное, чтобы избавиться от этой «очевидной несправедливо
сти» (уж он-то хорошо знал все свойства человеческого 
самолюбия) и вообще «выскочить» из неразмыкаемого 
круга иллюзорного существования. А именно в таком кру
гу обнаружил себя Блез в светский период, поддавшись 
в какой-то степени власти его атмосферы. Но чем силь
нее сгущалась эта атмосфера, тем явственнее проступал 
в его душе не стершийся окончательно след, оставленный 
«обращением» 1646 года, сильнее пробуждалось чувство 
неправедности собственной жизни, острее разгоралась 
внутренняя борьба противоречивых начал.

О состоянии Блеза в эту пору можно судить по не
большому трактату «Об обращении грешника», написан
ному им в начале 1655 года. Когда бог действительно ка
сается нашей души, говорится в нем, душа начинает рас
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сматривать вс© земное и саму себя совершенно иным об
разом. Этот новый свет вызывает в ней страх и совестли
вость, нронизывающне покой, который она находила 
прежде, наслаждаясь очаровывавшими ее вещами.

Но и в проявлениях набожности душа находит еще 
больше горечи и беспокойства, нежели в суете мира. 
С одной стороны, явность видимых предметов захватыва
ет ее сильнее, чем упование на невидимые, а с другой — 
незыблемость невидимых пленяет более, нежели тщета 
зримых. Таким образом, зримость видимых и твердость 
невидимых оспаривают привязанность души: суета одних 
и незримость других вызывают у нее неприязнь. В ре
зультате прежних, долго чувствуемых, и вновь испытан
ных впечатлений в душе рождаются беспорядок и заме
шательство*

Она смотрит на подверженные гибели вещи как на 
исчезающие и даже уже исчезнувшие, ужасается при мы
сли об уничтожении всего ей самого дорогого, ею люби
мого и лелеемого и начинает видеть, что все в мире ни
что: небо, земля, ум, тело, родители, друзья, враги, бла
га, бедность, процветание, здоровье, болезнь и сама 
жизнь. Душа начинает удивляться ослеплению, в кото
ром жила раньше, и это удивление приносит ей спаси
тельное волнение: она понимает, что, несмотря на коли
чество и авторитет людей, живущих по мирским правилам 
и основывающих свое благополучие на золоте, науке, по
чете и подобных вещах, любые блага теряются со смер
тью, а потому не являются подлинными. В поисках ис
тинного, то есть вечного, блага, которого она не находит 
ни в себе, ни вокруг себя, душа поднимается выше зем
ных существ- н небес. Душа радуется, что нашла благо, 
выше- которого ничего нет и которое не может быть по
хищено, пока она желает его.

Время душевной радости, о которой пишет Блез, на
ступит дая него позднее. В конце же 1653 года он почув
ствовал себя хуже, его не покидает ощущение какой-то 
угнетенности, преследуют угрызения совести. Он мучи
тельно страдает от того, что не внял призыву, прозвучав
шему восемь лет назад в его душе, что не смог победить 
в себе жажду знания, славолюбие и привязанность к соб
ственному Я, то есть все те проявления libido, о которых 
писал Янсений. В его душе постепенно образовывается 
какая-то щемящая пустота, и он испытывает все более 
усиливающуюся неприязнь к светскому обществу. В пись
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ме от 8 декабря 1654 года Жаклина пишет сестре, что 
уже более года брат относится с большим презрением и 
свету и- это может, учитывая вспыльчивый нрав Блеза, 
привести его к эксцессам. Но сдержанное поведение браг* 
та заставляет надеяться на иные результаты...

Действительно, новые чувства Паскаля н© проявля
лись внешне, но перемены явно назревали. 17 августа 
1654 года Блез арендует другую квартиру, на улице 
Франс-Буржуа-Сен-Мишель, а 1 октября переезжает на 
нее, разорвав часть своих светских отношений. Не пре
кращаются его визиты в Пор-Рояль, столь чаатызе и про
должительные, что кажутся Жаклине бесконечными. Блез 
раскрывает сестре свое душевное смятение. Сент-Эвфи- 
мия, сокрушавшаяся по поводу мирских привязанностей 
брата, с чутким вниманием вникает в его сомнения и 
терзания, горячо поддерживает в подобных устремлениях. 
«Я только следовала за ним, — признается Жаклина 

•Жильберте, — не используя никаких убеждений». Посте
пенна поведение Блеза неузнаваемо меняются. «Я заме
чаю в нем, — пишет Жаклина в письме родственникам 
в Клермон, — смирение и покорность, даже по отноше
нию ко мне, что меня удивляет... Ясно видно, что в нем 
уже действует не его природный дух... Пусть все это 
останется для него в секрете...» Однако ее беспокоит чрез
мерная независимость Блеза, избегавшего любого под
чинения и медлившего с выбором духовника, его нере- 
шителъность.

Да, Паскаль забыл о математике, почти не покидает 
храма, не расстается с Евангелием, во тоска, сомнения и 
неуверенность терзают его еще сильнее. Напряженность 
внутренней борьбы в душе Блеза достигает своей кульми
нации. Он хорошо понимает необходимость крутого пово
рота. Но это чисто интеллектуальное убеждение еще не 
согревается чувством. «Сердце чувствует Бога, а но 
разум», — запишет он впоследствии в «Мыслях».

Пока же Паскаль представляет все отчетливее, что ис
тина, к которой он всегда стремился, находится вне окру
жающей его жизни. В эти дни и месяцы он испытывает 
примерно те же чувства, что и во времена «первого обра
щения», и прежде всего гнетущую разочарованность в 
людях, с которыми в последние годы общался. Его раз
дражает не только их хищная устремленность к внешним 
благам, успеху, наслаждениям, но и любая мелочь в из! 
поведении, в манере думать, говорить. Ему стыдно отто
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го, что он так надолго поддался было обольщениям их 
стиля жизни.

Многие биографы Паскаля, описывая эти, может быть, 
самые кульминационные в масштабах всей его судьбы 
дни, по традиции упоминают так называемый «случай 
на мосту Нейи», послуживший, по их мнению, внешним 
толчком к написанию знаменитого Паскалева «Мемо
риала».

Вот краткое изложение «случая на мосту», которое 
мы приводим по первоначальной (сделанной много позд
нее смерти Паскаля) записи, приобретшей затем в много
численных пересказах весьма пеструю беллетристическую 
раскраску. Якобы во время одной из прогулок по окрест
ностям Парижа Паскаль ехал вместе с друзьями в каре
те, запряженной четверкой или шестеркой лошадей. И вот 
на мосту близ деревни Нейи передние лошади, сбитые с 
толку отсутствием перил, обрушиваются в реку, оборвав 
постромки. Карета чудом устояла на краю моста. Это про
исшествие «заставило Паскаля прекратить свои прогулки 
и жить в полном затворничестве».

У некоторых биографов сюжет «обогатился» психоло
гическими подробностями: будто бы Паскаль в карете по
терял сознание; будто бы с этого дня у него началась 
хроническая бессонница, сопровождаемая головными бо
лями и пространственными галлюцинациями (боязнью 
упасть в пропасть).

Но был ли в его жизни сам «случай на мосту Нейи»? 
В комментариях к наиболее авторитетной современной 
французской биографии Паскаля (J.Mesnard. Pascal. Pa
lis, 1951) сказано, что запись о злополучном происше
ствии была сделана неким анонимом, который слышал 
этот рассказ из уст кюре по имени Арнуль де Сен-Виктор, 
который, в свою очередь, слышал его от приора де Барий- 
он, а тот уже от госпожи Перье, сестры Блеза. Но ни 
Жильберта Перье в своем жизнеописании брата, ни кто 
иной из его современников почему-то не упоминают о со
бытии, которое по его значимости и необычности они, ка
залось бы, никак не должны были обойти вниманием.

Итак, современное паскалеведение не рассматривает 
«случай на мосту» как вполне достоверный факт биогра
фии Паскаля. Более того, этот легендарный эпизод не 
рассматривается и как объяснение, психологическая пред
посылка к самой решительной перемене в духовной жиз
ни Паскаля. Так же обстоит дело и с пресловутыми гал
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люцинациями (в популярных биографиях и по сеи день 
можно вычитать, что Паскаль-де, сидя в компании за 
столом, ставил свой стул вплотную к соседскому, чтобы 
«не упасть в пропасть»).

Вообще попытки объяснить самую драматическую пе
ремену в мировоззрении Паскаля отклонениями в его 
психике надо признать сомнительными. Мы абсолютно 
уверены в том, что Паскаль никогда ни в 1654 году, 
ни позже, ни на короткий срок, ни надолго — не «сходил 
с ума», не терял рассудка и что выдающиеся мыслитель
ные способности этого человека никогда не изменяли сво
ему хозяину. Иное дело, что в разные периоды жизни у 
него бывали весьма сложные счеты с рассудком вообще, 
то есть с очевидными возможностями человеческого ума. 
Можно сказать, что Паскаль-мыслитель нередко враждо
вал «с умом» — своим собственным и умом вообще как 
категорией, но враждовал всегда умно, не теряя при этом 
рассудка и трезвенности.

Но вернемся к обстановке написания «Мемориала»^ 
Она, эта обстановка, как и сам текст записи, сделанной 
Паскалем ночью 23 ноября 1654 года, стали известны 
лишь после смерти Блеза. Когда в доме Жильберты при
водились в порядок вещи покойного брата, один из слуг 
обнаружил в камзоле Паскаля некий плотный предм; г. 
Камзол распороли и извлекли из ткани пергаментный 
сверток с вложенным в него листком бумаги. При рас
смотрении оказалось, что это черновик (на бумаге) и чи
стовик (на пергаменте) записи, по поводу которой био
графами, философами и теологами последующих столе
тий будут исписаны десятки страниц полемического, ис
торического и богословского характера. Запись назовут 
«Мемориалом», или «Амулетом Паскаля», и многие ис
следователи оценят ее как «программу пяти-шести по
следних лет» жизни мыслителя.

Ни одно серьезное издание сочинений Паскаля, ни 
одно биографическое исследование о нем не обходят вни
манием текст документа, знаменующего поворотную веху 
в судьбе ученого.

ГОД БЛАГОДАТИ 1654

Понедельник 23 ноября день святого Климента папы и муче
ника И ДРУГИХ М учеН И К О В . „  ,  „  „  „

Канун святого Хризогона мученика и других. Приблизительно 
от десяти с половиною часов вечера до половины первого ночи.
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огонь

Бет Авраама, Бог Исаака, Бег Иакова, 
но не Бог Философов и ученых.

Уверенность. Уверенность. Чувство, Радость, Мар.
Бог Иасуса Христа.

Deum лпешп et Deum vestrum *.
Твой Бог будет моим Богом, 
вабвение мира и всего, кроме Бога.

Обрести его можно только на путях, указанных в Евангелии. 
Белаше души человеческой.

Отец праведный, мир не познал тебя, но я тебя познал.
Радость, Радость, Радость, слезы радости.
Я  разлучился с ним.-----------------------------------------------------------

Deretiquerunt me foirtem aquae vivae **.
Бог мой, неужели ты покинешь меня?
Да яе разлучусь с ним вовеки.
Вто есть жизнь вечная да познают они тебя единственно истин
ного Бога и посланного тобою И. X.

Иисус Христос--------------------------------------------------------------------
Иисус Христос--------------------------------------------------------------------

Я разлучился с ник. Я бежал от него, отрекся, распинал его.
Да не разлучусь с ним никогда!------------------------------------------------
Сохранить его можно только на путях, указанных в Евангелии. 

Отречение полное и сладостное.

Наскоро записанные лихорадочной рукой мысли че
рез несколько часов Блез тщательно переносит на перга
мент, добавив при этом выдержки ш  Священного Писа
ния и еще несколько строк:

Полная покорность Иисусу Христу и моему духовнику.
Наздки в радости за день исполнения долга на земле.
Коп obliviscar sermones tuos. Amen ***.

Что же перед нами?
За три с лишним века накопилось множество ответов 

и объяснений: запись «видения», необычная стенограм
ма ночного экстаза, магическое заклинание, «молитва», 
воспроизведение бредовой галлюцинации, вдохновленное 
«свыше» пророчество и т. д. Отрывок — и это сразу же 
бросается в глаза — ни но стилю, ни по содержанию тем

J Богу моему и Богу вашему (латин.). 
т* Оставили Меня источник воды живой (латин.).
*** Да не забуду наставлений твоих. Амннь (латин.).

более не похож ни на одно из известных доныне сочине
ний Паскаля. Но в то же время та поразительная яс
ность, сжатость и образность мысли, которая всегда под
черкивалась исследователями как одно из высших досто
инств стиля сочинений Паскаля, присутствует, как оче
видно, и в «Мемориале». Перед нами вовсе не «поток со
знания» в духе модернистской литературы XX века, не 
образчик алогического распадающегося сознания. В этом 
смысле характерно самое начало отрывка, где со свой
ственной Паскалю-естествоиспытателю точностью зафик
сировано время ночного «экстаза». Каким бы чрезмер
ным ни было для человеческого ума пережитое Паскалем, 
мы видим, что в нем ни на миг не убывает ученый, вни
мательно и как бы со стороны наблюдающий за происхо
дящим. Тот факт, что спустя некоторое время Паскаль 
переписывает черновую запись «экстаза» набело, — 
ярчайшее подтверждение вышесказанного. Тем са
мым он дает возможность «отстояться» потрясшим его 
впечатлениям и лишь после того заносит текст на пер
гамент.

Хотя Паскалю, как мы видели, удалось скрыть текст 
«Мемориала» от современников, весомость самого собы
тия оказалась такова, что обнаруживала себя во всей его 
последующей жизни, в драматическом споре Паскаля — 
светского человека с Паскалем — обитателем монастыря, 
Паскаля-ученого с Паскалем-мыслителем.

«Мемориал» — документ исключительной биографиче
ской значимости. Стоит лишь представить себе, что он 
никогда не был бы обнаружен, как в жизни Паскаля не
минуемо возникает некая непроницаемая область, зага
дочная для исследователей и его биографии, и его твор
чества. Хотя Паскаль оставил потомкам немалое число 
текстов религиозного содержания, ни один из них не 
объясняет своего автора в такой степени, как это делает 
«Мемориал». Впервые выраженное здесь Паскалем глу
бинное противоречие науки и веры, философии и теоло
гии огненной чертой пройдет через всю его судьбу. 
В «Мемориале» Паскаль восстает против самого себя, 
причем делает это с такой страстной убежденностью, при
меров которой можно не так уж много насчитать за всю 
историю человечества. Как бы ни были непонятны 
нам обстоятельства написания «Мемориала», но, не 
зная этого документа, самого Паскаля понять невоз
можно.
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Блез нпкому, даже Жаклине, не говорит о случившем
ся, но резко обрывает почти все светские знакомства и 
собирается на время покинуть Париж, чувствуя потреб
ность в уединении. Испытывает он и необходимость в ду
ховнике, которого, однако, долго не находит. 8 декабря 
Блез долго беседует с сестрой в приемной Пор-Рояля, а 
затем отправляется вместе с ней на проповедь Сенглена. 
Когда они вошли в церковь, Сенглен уже находился на 
кафедре. Проповедь эта настолько отвечает нынешнему 
внутреннему состоянию Паскаля и так поражает его, что 
он видит в ней «перст Божий». Выйдя из церкви, он при
знается Жаклине, что ему все время казалось, будто про
поведь предназначена специально для него, хотя Сенглен 
и не подозревал о его присутствии.

Через несколько дней больной и осторожный Сенглен 
соглашается на время стать духовником Блеза, который, 
по словам Жаклины, бросился в его руки, словно «сми
ренный и покорный ребенок, решившийся исполнять лю
бые приказания». Он одобряет намерение Паскаля побыть 
наедине с самим собой и советует ему побыстрее оста
вить столицу. Блез поделился своими планами с герцогом 
де Роаннец, который благословляет его на отъезд и не 
без слез провожает Паскаля 7 января 1655 года: вместе с 
герцогом де Люином Блез уезжает из Парижа и живет 
в его замке Вомюрье, расположенном неподалеку от заго
родного Пор-Рояля, в келью которого он вскоре переби
рается, не найдя в замке достаточного уединения.

В ПОР-РОЯЛЕ

1
Пор-Рояль принадлежал к числу тех многочисленных 

монастырей Франции, которые к началу XVII века про
никались духом католического «возрождения», возникше
го как реакция на лютеранство и кальвинизм и отмечен
ные ими недостатки в католической церкви, как противо
действие гуманистическому Возрождению. А недостатков, 
действительно, было хоть отбавляй. Как известно, вслед
ствие больших бенифициев должности высшего духовен
ства зачастую считались выгодным местом, желаемой 
карьерой и источником благополучия. Нередко их полу
чали люди сугубо светские, ведшие жизнь феодалов, дип-
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ломатов, элегантных куртизанов и т. п., за чисто мирские 
заслуги. Некоторым из них эти должности были уготова
ны по наследству еще с пеленок. Назначаемые такими 
людьми приходские священники иногда не умели читать 
и писать, не понимали даже смысла того, что сами пропо
ведовали. «Если бы, — отмечал известный в это время 
кюре Бурдуаз, описывая плачевное состояние приходских 
храмов, — какой-нибудь язычник из Японии увидел од
ну из деревенских церквей — бедную, грязную, полураз
рушенную, — она ему показалась бы более пригодной для 
размещения животных...»

Не лучше обстояло дело и в среде некоторых орденов 
черного духовенства: монахи не исполняли обетов, не
редко впадали в разгул.

Все это вызвало возмущение и противодействие со 
стороны ревнителей католической церкви, искавших пути 
ее укрепления. Одним из самых известных среди них был 
кардинал Берюлль, основавший конгрегацию священни
ков, которая по замыслу должна была давать пример со
вершенного исполнения обязанностей для белого духо
венства и ничем не отличаться в этом отношении от са
мых суровых монашеских орденов. Капуцины подчерки
вали в своей деятельности нищенствование, картезиан
цы — затворничество, иезуиты — повиновение и т. д., а 
новая конгрегация, считал Берюлль, должна выделяться 
особой внутренней любовью к Иисусу Христу. К середи
не XVII века успехи подобных начинаний были уже 
весьма значительны; среди прочих громких определений 
историки называют XVII столетие во Франции «веком 
святых». Перед смертью Сен-Сиран замечал, что священ
никами становились даже люди, питавшие ранее отвра
щение к духовенству.

Большие реформы производились и среди монашеских 
орденов. В них постепенно восстанавливался дух перво
начальной строгости, к тому же в первой половине 
XVII века появилось большое количество новых мона
стырей (например, в Париже оно утроилось), неузнавае
мо изменявших облик городов.

2

Основание Пор-Рояля, расположенного в шести лье от 
Парижа, в узкой долине, окруженной со всех сторон ле
сами, восходит к 1204 году. Пор-Рояль буквально означа-
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ет «пристанище короля». Легенда гласит, что заблудив
шийся однажды на охоте Филипп-Август обрел в этой до
лине спасительное убежище и был там найден своими 
слугами и придворными. Монастырь принадлежал орде
ну бенедиктинцев. Его расположение отвечало правилам 
основателя, который согласно историческому преданию 
всегда устраивал свои монастыри в глухих местах, скры
вавших вид мира и открывавших только вид неба. По
началу расположение и дух Пор-Рояля вполне соот
ветствовали друг другу: исполнение монашеских обе
тов было строгим и точным, дисциплина — неукосни
тельной.

Но с течением времени картина менялась, а к концу 
XVI века и вовсе стала резко отличаться от первона
чальной...

Историческая судьба Пор-Рояля г XVII столетии те
сно связана с семейством Антуана Арно, члены которого 
составили своеобразное ядро этой обители. Антуан Арно, 
овернец по происхождению, был прославленным париж
ским адвокатом. Особенно много шума наделала его за
щитительная речь от имени Парижского университета, 
связанная с покушением на жизнь Генриха IV и на
правленная против иезуитов. Хотя иезуиты добились то
го, чтобы дебаты не имели публичного характера, народ 
толпился у закрытых дверей здания суда, ожидая реше
ния. Опытный адвокат блестяще обыграл все эти обстоя
тельства, усугублявшие злонамеренную вину иезуитов, 
красноречиво заклеймив их скрытность и двурушниче
ство. Эта речь сыграла определенную роль в изгнании 
иезуитов за пределы Франции после нового покушения 
на жизнь короля в 1594 году. Они не прощали подобных 
выпадов и впоследствии не раз стремились тем или иным 
способом навредить потомкам смелого и речистого ора
тора...

Знаменитый адвокат породил двадцать детей, из ко
торых в живых осталось десять. Преобладали девочки, и 
Антуану Арно часто приходилось задумываться об их 
устройстве. Старшей дочери предназначалось замуже
ство и светская жизнь, а для двух следующих отец ре
шил добыть духовные должности в монастырях. Несмот
ря на протесты детей и формальрые церковные затрудне
ния, связанные с возрастом (одной девочке было семь с 
половиной, а другой — пять с половиной лет), решение 
было осуществлено. Дочь Жаклина, ставшая матерью

215



Анжеликой, получила место коадъютрисы * в Пор-Роя- 
ле, а через несколько лет, в 1602 году, когда ей не было 
еще и одиннадцати лет, стала здешней аббатисой**. 
(Ее сестра Жанна, названная матерью Агнессой, возгла
вила аббатство Сен-Сир.)

В эти годы в монастыре не наблюдалось очевидного 
беспорядка, как иногда случалось ранее, но отсутствова
ли набожность и строгое исполнение обетов, царившие в 
старые времена: монах-исповедник плохо знал катехизис 
и редко произносил проповеди; тринадцать монахинь, 
находившиеся в монастыре, причащались лишь по боль
шим праздникам, они с удовольствием участвовали в 
карнавалах, во время которых носили по светскому обы
чаю перчатки и маски. Такое положение вещей остава
лось и при юной аббатисе. Через несколько лет мать 
Анжелика испытала острый душевный кризис: она счи
тала себя неспособной к управлению Пор-Роялем и ре
шила убежать из монастыря. Однако этому намерению 
не суждено было осуществиться из-за серьезной болезни, 
а после лечения родители уговорили ее не оставлять сво
их обязанностей. Анжелика смирилась. Так прошел еще 
один год, а в 1608 году у Анжелики под воздействием 
проповеди некоего бродячего капуцина созрел план ре
формы Пор-Рояля, который вскоре стал энергично пре
творяться в жизнь.

К 1625 году число монахинь увеличилось до восьми
десяти, и вся община, получившая названия «сестер 
св. Причастия», в 1626 году переместилась в парижское 
предместье Сен-Жак, где для ее членов был куплен и 
специально переоборудован дом (в 1648 году с разреше
ния парижского архиепископа многие монахини пере
шли снова в загородный Пор-Рояль, и оба дома пред
ставляли одно аббатство). В Париже к монастырю при
соединились многие знатные дамы (в том числе Мария 
де Гонзаг — будущая польская королева), которые пре
бывали там в качестве светских пансионерок. В отличие 
от монахинь подобные пансионерки часто забывали о 
том, где они находятся, и увлекались дворцовыми интри
гами, политикой, развлечениями. Строгая Анжелика Ар
но, не смущавшаяся перед титулованными особамп («ко
роли и королевы ничто перед Богом, и суетное гьих состоя

* Помощница настоятельницы (франц.).
** Настоятельница (франц.).
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ния вызывает скорее Его отвращение, нежели любовь»), 
стремилась «разделить этих дам, которые вместе портят 
друг друга. Прически, драгоценности, наряды всегда 
появляются в их беседах, а это не разрешено в христиан
ских разговорах».

3

С середины тридцатых годов, когда главой монастыря 
стал Сен-Сиран, Пор-Рояль превратился в основной оплот 
янсенизма. В это время при загородном Пор-Рояле обра
зовалась мужская группа отшельников (здесь можно бы
ло встретить знатных дворян и судей, ученых теологов и 
простых крестьян, врачей и военных), возглавляемая Ан
туаном Арно, сыном многодетного адвоката, и его пле
мянниками. Наиболее известные из них — Леметр, Ан
туан Арно, Николь, Лансло. Всех их Паскаль близко 
узнал в стенах Пор-Рояля. Одним из первых отшельников 
стал Леметр, племянник Анжелики Арно. Леметр уже в 
двадцать один год был знаменитым парижским адвока
том, снискавшим широкую популярность. Парламентская 
палата заполнялась битком, когда он произносил речи, и 
проповедники, боясь пустых кафедр, шли слушать его и 
учиться красноречию. Сегье при вступлении на долж
ность канцлера поручил ему произнести три торже
ственные речи в трех разных местах (в парламенте, ко
ролевском совете и палате сборов). Эти речи, вспоминал 
современник, очаровывали тем более, что, несмотря на 
одинаковую тему, оказались совершенно непохожими. 
Канцлер был в восторге и в дальнейшем оказывал Ле- 
метру всемерное попечение. Слава Леметра становилась 
настолько громкой, что некоторые считали ее предпочти
тельнее славы Ришелье. Молодой адвокат собирался же
ниться, перед ним открывались широкие перспективы, 
как вдруг все разом изменилось: в его душе произошел 
тот же самый нравственный переворот, какой в эту эпоху 
переживали многие современники Блеза Паскаля. 
Еще месяц Леметр адвокатствовал, но уже без всякого 
интереса к делу. Ришелье выказал недовольство, теряя 
такого адвоката, Сегье посчитал его сумасшедшим, когда 
тот отказался и от предлагаемых церковных бенефициев. 
«Монсеньёр, — отвечал Леметр канцлеру, — я отказы
ваюсь не только от моей профессии, которую вы сделали 
очень почетной и очень выгодной, но и от всего, на что
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я мог надеяться и желать в этом мире... Я отказываюсь 
так же абсолютно от духовных должностей, как и от граж
данских; я не хочу переменять честолюбивые устремле
ния, но хочу не иметь их вовсе». В Пор-Рояле Леметр с 
большим усердием отдался физическому труду, он подол
гу копал землю, молотил хлеб в полуденную жару, ли
шал себя огня в суровые зимы. После тяжелых работ Ле
метр удалялся в свою келью, где изучал древние языки 
для леш его понимания Библии, читал и переводил от
цов церкви.

Самым значительным из отшельников, фактически 
идейным вождем Пор-Рояля после смерти Сен-Сирана 
стал Антуан Арно, или, как его называли, «великий Ар
но», дядя Леметра. Антуан Арно был самым младшим 
сыном в семье плодовитого адвоката, но в отличие от сво
его тезки-отца наследственный дар красноречия он по
святил теологии, написав за свою жизнь много богослов
ских сочинений различного характера. Решающее значе
ние для Арно имела встреча с Сен-Сираном, который от
влек преуспевающего молодого теолога от схоластиче
ских исследований и направил его внимание на творения 
Августина. Но он значительно отличался от Сен-Сирана 
и других духовных руководителей Пор-Рояля своим бой
цовским характером, полемическим и публицистическим 
даром, а также приверженностью к рационалистической 
философии Декарта, к верховному авторитету разума. 
Доктор Сорбонны Арно слыл одним из самых образован
ных людей своего времени. Теоретик французского клас
сицизма Буало считал его «наиболее ученым из всех 
смертных», а Лейбниц впоследствии добивался его рас
положения.

Наиболее близкий и верный друг Антуана Арно, Пьер 
Николь, бывший, по словам Анатоля Франса, самым мяг
ким человеком на свете, как бы дополнял и умерял непо
корность непримиримого полемиста. Когда усилились го
нения на янсенистов со стороны правительства Людови
ка XIV, он сопровождал «великого Арно» в изгнание. 
Николь много занимался вопросами нравственности, и ос
тавленные им «Опыты о морали» позволили говорить о 
нем как о «Паскале без стиля». Совместно с Арно Ни
коль написал «Логику Пор-Рояля», являвшуюся обобще
нием педагогической деятельности в янсенистских 
школах.

Главным же теоретиком педагогики и организатором
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янсенистских школ в пор-рояльской общине был Клод 
Лансло, который создал «Новый метод для легкого и 
быстрого изучения латинского языка» и такие же «но
вые мегоды» для греческого, испанского и итальянского. 
Самое известное произведение Лансло — «Сад греческих 
корней» — написано в стихотворной форме. Вместе с 
Арно он составил также «Общую й систематическую 
грамматику».

4

В таком вот обществе, совершенно отличном от са
лонного, и оказывается Блез Паскаль в январе 1655 го
да. В Париже стали распространяться различные слухи, 
касающиеся нового «монаха», но Блез не обращает на 
них никакого внимания. Он пишет Жаклине в Париж, что 
получил келью в Пор-Рояле, встает очень рано и присут
ствует на всех службах, постится и что глиняная чашка 
и деревянная ложка составляют его единственную посу
ду. Несмотря на строгие здешние правила, расходящие
ся с предписаниями врачей, он не чувствует никаких не
удобств, напротив, все это способствует улучшению его 
здоровья, повышению духовного настроя. Испытывая, по 
словам сестры, «непреодолимое отвращение ко всем при
надлежащим ему вещам», он приказывает вынести из 
парижской квартиры мебель, ковры, снять обои, «как 
предметы роскоши, предназначенные единственно для то
го, чтобы доставлять удовольствие зрению». «Вы даже 
щетки причисляете к ненужным вещам», — с мягкой иро
нией замечает Жаклина в одном из писем брату. Однако в 
целом суровая сестра одобряет его новые начинания: 
«Я хвалю нетерпение, с каким вы отбросили все, что 
имеет малейшую видимость высокого положения, хотя и 
удивляюсь, как Бог ниспослал вам эту благодать, так 
как, на мой взгляд, вы заслужили, чтобы запах трясины, 
в которую вы так усердно погружались, еще беспокоил 
бы вас какое-то время...»

Но от «трясины», то есть от привычных занятий и 
мирского образа жизни, Блез пока не может окончатель
но избавиться. Он не становится отшельником в полном 
смысле этого слова, часто покидает келью и подолгу пре
бывает в своем парижском доме, где также живет сестра 
Луизы Дельфо (бывшей служанки Этьена Паскаля), гос
пожа Пинель с мужем и детьми. Госпожа Пинель, имею
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щая в подчинении лакея и кухарку, и ведет хозяйство 
Паркаля. В настоящее время, пишет уже 25 января 
1655 года Жаклина Жильберте в Клермон, беспокоясь о 
душевном состоянии брата, Блез находится в Париже, но 
«я надеюсь, что он сделает все возможное, чтобы поско
рее вернуться в свое уединение».

Что касается самой Сент-Евфимии, то нынешнее ее 
состояние не только вполне устраивает молодую монахи
ню, но и дает ей силы для воодушевленной деятельности. 
Некогда искусная поэтесса с радостью сообщает, что те
перь она наловчилась подметать полы и мыть посуду, вы
училась прясть и шить. Вскоре в Жаклине обнаружи
ваются педагогические способности, и ей доверяют сле
дить за воспитанием детей в янсенистских школах.

В этих школах, а вернее, классах, где воспитывались 
дети от четырех до восемнадцати лет (по шесть человек 
в группе), практиковались улучшенные и рациональные 
методы обучения (о своеобразии методов можно судить 
по названиям педагогических трудов Пор-Рояля), дава
лось солидное образование, а в местной типографии печа
тались превосходные учебники. В пору расцвета в них 
нередко можно было встретить выходцев из высших сло- 
ев французской аристократии. С 1654 года под непосред
ственным наблюдением тетки в Пор-Рояле воспитывают
ся дочери Жильберты, Жаклина и Маргарита Перье.

В уставе, который, занимаясь воспитанием детей, со
ставила сестра Сент-Евфимия, говорилось, что чтение 
предназначено не для развлечения, удовлетворения лю
бопытства или приобретения учености, а для исправления 
собственных недостатков. По уставу детям запрещалось 
передавать друг другу книги без разрешения, читать не 
отмеченные наставником страницы, «ибо встречается ма
ло книг, где не нашлись бы места, которые следует про
пустить». О вреде беспорядочного чтения писал и Ни
коль: «Сочинитель романов и театральный поэт — это 
публичный отравитель, отравитель не тела, а верующих 
душ, и должно смотреть на него как на лицо виновное 
в бесчисленных духовных убийствах, которые он уже со
вершил или может совершить своими вредоносными пи
саниями».

Подобная суровая ориентация образовательного про
цесса отличала «малые школы» от иезуитских коллежей. 
Еще большая разница между ними проявлялась в распо
рядке дня, в подходе к вопросам нравственного воспита-
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нпя, о котором можно судить по тому же уставу, напи
санному Жаклиной Паскаль. Воспитатели, говорилось в 
нем, будят детей со словами: «Иисус», а те отвечают: 
«Благодарение Господу». Девочки должны одеваться бы
стро, чтобы не оставалось места для лени и вредных жен
ских привычек, связанных с заботами об украшении соб
ственного тела. Причесывая и одевая младших, старшие 
девочки обязаны повторять им молитвы, а не ласкать 
их. После классных занятий дети должны играть или 
работать тихо, начиная и заканчивая молитвой любое 
действие. Игры, чтение и работу необходимо чередо
вать друг с другом, чтобы не оставалось времени для 
праздности.

Детей следует воспитывать в простоте, отучая их от 
различных уверток и хитростей, во делать это так, чтобы 
еама простота не обернулась лукавством. Наказания, го
ворилось в уставе, должны служить целям воспитания, а 
не злить детей, к которым следует относиться со строгой 
нежностью и заботливым милосердием, не ругать их, а 
уважительно убеждать, никого не выделяя (это отсут
ствие духа соревнования подметил Блез, писавший, что 
не возбуждаемые завистью и славой дети Пор-Рояля ча
сто впадают в беспечность).

Особое внимание в уставе Жаклины Паскаль уделя
лось самым маленьким; от наставников требовалось кор
мить и воспитывать их «как маленьких голубков», забо
тясь о самых незначительных внешних мелочах. Сама 
Сент-Евфимия писала сестре: «Я занята также удовлетво
рением большинства их незначительных внешних нужд — 
добываю башмаки, платье, иголки, нитки и т. д.».

Блез внимательно вникает в деятельность янсенист
ских школ, заинтересовывается преподаванием в них и 
предлагает свой метод обучения чтению, которых”! был 
впоследствии изложен в «Общей и систематической грам
матике» Арно и Лансло.

В октябре 1655 года Жаклина просит брата сообщить 
все особенности его метода обучения чтению, «когда дети 
могут совершенно не знать названий букв». Метод этот 
направлялся на облегчение трудностей прп заучивании 
алфавита и состоял в том, чтобы научить детей сначала 
произносить «лишь гласные и дифтонги, а не согласные, 
которые нужно произносить только в различных комбина
циях с теми же гласными и дифтонгами в слогах и сло
вах». Подчеркивание особенностей соединения букв в
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слова вместо традиционного запоминания каждой, буквы 
в отдельности заметно облегчало понимание разницы 
между произношением букв и их сочетаний и широко 
практиковалось педагогами Пор-Рояля.

Но этим Блез не ограничивается. Он готовит для 
«маленьких школ» учебник «Элементы геометрии» и, ис
пользуя свой светский опыт, пишет два фрагмента — 
«О математическом уме» и «Искусство убеждать», — ко
торые намеревается дать в качестве философического 
предисловия к учебнику. Паскаль заботится и о бытовых 
нуждах обитателей Пор-Рояля: придумывает для здеш
него колодца специальный подъемный механизм. Жакли
на искренне радуется новой жизни брата, но, зная стра
стную увлеченность Блеза наукой, боится его возвраще
ния к прежней жизни и находит его покаяние не слиш
ком последовательным.

5

Сенглен назначил господина де Саси, племянника 
«великого Арно», главой Пор-Рояля после того, как из-за 
болезни не смог исполнять эти обязанности. Он теперь 
все реже поднимался на кафедру, почти не руководил 
светскими людьми, занимаясь больше внутренними дела
ми монастыря.

Направляя Блеза в загородный Пор-Рояль, он назна
чил духовником нового отшельника де Саси; господин 
Арно, замечал Сенглен, составит Паскалю компанию в 
занятиях наукой, а господин де Саси научит их прези
рать. Однако де Саси был гораздо снисходительнее Жак
лины к «разумным радостям» и «дозволенным играм 
духа». Более того, скромный, молчаливый и осторожный 
духовник имел способность «снижаться» до уровня собе
седников и приноравливаться к ним.

Однажды зимним вечером де Саси зашел в келью 
Блеза вместе со своим секретарем Фонтеном и попросил 
Паскаля, который прослыл в Пор-Рояле большим знато
ком философии, порассуждать об этом предмете. Со слов 
Фонтена и известно содержание примечательной беседы 
между Паскалем и де Саси, которая позволяет получить 
понятие о некоторых частных и общих философских суж
дениях мыслителя. Вначале Фонтен характеризует Блеза 
как беспримерно искусного математика, как ученого, ко
торым восхищается не только Франция, но и вся Европа.
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Паскаль, пишет Фонтен, обладал всегда живым и дей
ствующим, невообразимо высоким и обширным, твердым 
и ясным, проникновенным умом, способным «оживить 
медь и вдохнуть жизнь в железо».

Переходя непосредственно к содержанию беседы, Фон
тен замечает, что она явилась ответом на вопрос де Саси 
о читаемых Паскалем философах. Оказалось, что более 
всего привлекают Блеза стоик Эпиктет и скептик Мон- 
тень.

Эпиктет, по мнению Паскаля, — один из тех древних 
философов, которые лучше всего познали обязанности и 
долг человека добровольно следовать воле создателя, под
чиняться ему всем сердцем, признавать его управление 
справедливым: такое расположение духа подготавливает 
человека к безропотному приятию самых ужасных про
исшествий, к смиренному согласованию хода событий и 
наших пожеланий. Однако стоик ошибочно полагал, что 
исполнить этот долг мы можем собственными силами, что 
свободная воля и ум способны сделать нас совершенны
ми и помочь найти высшее благо через вещи, находящие
ся в нашей власти.

Что же касается Монтеня, то его ведущим принципом 
являлось вечное и универсальное сомнение, заключенное 
в девизе: «Что знаю я?» и не выражаемое никаким по
ложительным термином. Скептицизм, продолжает Пас
каль, заставлял Монтеня считать все явления действи
тельности сплошными видимостями, уравнивать эти ви
димости между собой, сомневаться одинаково в достовер
ности морали, науки, истории, юриспруденции и т. д., по
казывать слабость и неспособность разума достичь исти
ны в любой области.

Терпеливо выслушав, глава Пор-Рояля стал жалеть 
несчастного скептика Монтеня, терзавшего себя «колюч
ками сомненпй», и благодарить Блеза за ясность и точ
ность изложения принципов и следствий философа: без 
его помощи даже после продолжительного чтения он не 
узнал бы Монтеня лучше, который с полным правом мог 
бы пожелать, чтобы его сочинения узнавали лишь из уст 
Паскаля. Однако, заметил де Саси, Монтень мог бы луч
ше использовать свой острый ум. Выразив удовлетворе
ние тем, что Паскаль совсем иначе распоряжается соб
ственным умом, де Саси вновь приготовился слушать его.

Из принципа абсолютного сомнения и относительно
сти всего происходящего, продолжает Паскаль, Монтень

221



делал вывод, что за истину и благо следует принимать 
те видимости, которые лучше помогают избегать страда
ний и смерти, позволяют жить в спокойствии и удоб
стве.

Сравнивая Эпиктета и Монтеня, Паскаль замечает, что 
они явились защитниками самых известных в мире фи
лософских сект и совершили характерные для этих сект 
ошибки: первый, познав долг человека, не ведал его бес
силия и терялся в самонадеянности; второй, хорошо из
учив слабость человека, не знал его долга и погружался 
в малодушие. Источник подобных ошибок, по мнению 
Блеза, состоит в неразличении двух состояний человека: 
«до грехопадения» и после него. Вследствие такого нераз
личения Эпиктет видел некоторые следы величия перво
зданного человека и не замечал его настоящей испорчен
ности, считая природу здоровой и не нуждающейся в вос
становителе; Монтень же, напротив, видел существую
щую нищету человека и не ведал его первозданною вели
чия, считая природу необходимо немощной и невосста
новимой. Приписывая силу и слабость одной и той же 
человеческой природе, стоики и скептики никак не могли 
разрешить возникающих противоречий. Противоречия же 
эти, считает Паскаль, примиряются не философией, а 
Евангелием: немощь есть внутренне присущее свойство 
человеческой природы после грехопадения, «величие же 
человеку сообщает благодать».

Вывод, сделанный Паскалем из краткого сопоставле
ния двух философских систем, чрезвычайно важен для 
дальнейших его размышлений и является своеобразным 
ключом к целостному пониманию «Мыслей». Закончив 
свою речь, Блез извиняется перед де Саси за то, что он 
незаметно перешел от философии к теологии (не подо
зревая о том, что вскоре ему придется погрузиться в нее 
с головой при весьма неожиданных обстоятельствах).

Де Саси, сообщает Фонтен, был сильно удивлен уме
нием Паскаля так мудро трактовать читаемые книги и 
сравнил его с искусным врачом, ловко извлекающим са
мые эффективные лекарства из сильнейших ядов. Однако 
не все владеют такими секретами и умеют «вытаскивать 
перлы из навоза», и для слабодушного большинства чте
ние стоиков и скептиков может принести только вред.

Действительно, соглашается Блез, чтение этих фило
софов должно соотноситься с положением и нравами тех, 
кому его советуют.

222

Постепенно Блез все дальше отходит от чистой фило
софии, все глубже вникает в проблемы теолшии. Он вни
мательно изучает Писание, творения отцов церкви, посе
щает собрания отшельников, на которых обсуждаются 
переводы сочинений по догматике.

Часто отлучаясь из Пор-Рояля, Блез распространяет 
свои новые идеи среди друзей, и под его влиянием гер
цог де Роаннец резко изменяет свою жизнь. Еще совсем 
недавно он вместе с Паскалем участвовал в акционерном 
обществе по осушению болот близ Пуату, а вот теперь, 
вдохновленный примером друга, не хочет и слышать о 
выгодном браке, объявляет о намерении снять с себя пол
номочия губернатора Пуату, чтобы уйти в Пор-Рояль. 
Такие устремления герцога вызвали гнев и бурный про
тест со стороны родственников, вследствие чего Паскаль 
чуть было не лишился жизни. Однажды, когда он ноче
вал в доме друга, консьерж с кинжалом ворвался в его 
комнату, но никого там не обнаружил: Блез против обык
новения ушел в тот день рано на рассвете...

Невольно избавившись от смертельной угрозы, Пас
каль вскоре добровольно вступает на опаснейшую стезю 
теологической борьбы с намного превосходящими силами 
противника, оказывается в центре непримиримых разно
гласий между янсенистами и иезуитами.



«ПИСЬМА К ПРОВИНЦИАЛУ»

1
Чтобы лучше понять смысл этой борьбы, необходимо 

по возможности полно представить организацию и формы 
деятельности иезуитского ордена, во многом резко отли
чавшегося от пор-рояльской общины.

«Впустить в Россию орден иезуитов, это все равно, 
что впустить в нее заведомо и сознательно шайку шуле
ров, воров и тому подобных художников, и даже не все 
равно, а во сто раз хуже. Вор употребляет грубые веще
ственные средства для своего дела; вор боится полиции, 
преследуется ею и сдерживается более или менее стра
хом огласки. Иезуиту же нечего бояться: его деятель
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ность почти неосязаема, неуловима, она прикрыта благо
честием, и ложь до такой степени перемешана с истиной, 
что отделить ее в этом химическом растворе чрезвычай
но трудно: признавая всяческие средства годными для 
своей цели, иезуит не столько совершает сам, сколько 
внушает преступления, делает их нравственно возможны
ми для людской совести, но редко может быть юридиче
ски уличен. Известно, что по учению иезуитскому цель 
освящает самые безнравственные средства, употреблен
ные для ее достижения...» Так отзывается об ордене в 
книге «Иезуиты и их отношение' к России» русский пуб
лицист XIX века Юрий Самарин.

А вот как иезуиты писали о себе сами в огромной 
книге с великолепными гравюрами на меди, выпущенной 
в 1640 году к столетней годовщине ордена и названной 
«Картины первого века «Общества Иисуса»: «Не подле
жит сомнению, что «Общество Иисуса» отличается от 
Ордена Апостолов только временем своего основания; 
оно не новый орден, а представляет собой лишь возобнов
ление первой религиозной общины, основателем которой 
был сам Иисус»; кроме него, орден имеет еще двух ос
нователей — Божью Матерь и... Игнатия Лойолу. В кни
ге утверждалось, что иезуитское общество сияет во все
ленной подобно солнцу и луне, охраняя все во время ночи, 
а для характеристики исторической жизни «Общества 
Иисуса» в ней использовались обращенные к иудеям сло
ва библейского Исайи: «Цари и царицы... лицем до земли 
будут кланяться тебе... Ты будешь насыщаться молоком 
народа и груди царские сосать будешь... И народ твой... 
навеки наследует землю». Что касается загробной жизни, 
то и здесь все в порядке: преданный ордену иезуит обя
зательно попадает в рай, где его дупгу, отделившуюся от 
тела, по особой привилегии встречает сам спаситель и 
препровождает в царствие небесное. Рассказывая о по
двигах отдельных членов ордена, юбилейная книга назы
вала их львами и орлами, апостолами и архангелами, спо
собными творить любые чудеса. Так, например, в ней го
ворилось, что Лойола сам лично при жизни и своим изо
бражением после смерти укрощал бури и пожары, ис
целял больных и слепых, изгонял бесов и даже воскре
шал мертвых, а знаменитый миссионер Франциск Ксавье 
превращал морскую воду в пресную и останавливал 
солнце.

Что же это за кентавры такие — «шулеры, воры и 
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тому подобные художники», с одной стороны, и «орлы, 
львы, Апостолы, Архангелы» — с другой? Тютчев в 
стать» «Папство и римский вопрос с русской точки зре
ния» писал, что «орден иезуитов всегда будет загадкою 
для Запада». Попытаемся очертить некоторые контуры 
деятельности ордена, по которым можно было бы разга
дывать эту загадку.

Основатель ордена испанский дворянин Игнатий де 
Лойола в молодости совсем не помышлял ни об «исцеле
нии» больных, ни о «воскрешении» мертвых, а вел свет
ский образ жизни. В ранней юности он исполнял обя
занности пажа при королевском дворе, затем поступил 
на военную службу и быстро снискал себе лавры сла
вы. Безумно храбрый в сражениях, дон Игнатий достиг 
капитанского чина, пользовался большим успехом у 
дам, и во время передышек между военными приклю
чениями у него не было недостатка в приключениях лю
бовных.

Однажды, когда ему пришлось возглавить защиту ка
кого-то города от французов, Лойола решился на бес
смысленную оборону от намного превосходящих сил про
тивника. Уже в самом начале боя бесстрашный капитан 
получил ранение в левую ногу, а через мгновение ядро 
раздробило ему правую: он рухнул на землю, и крепость 
разом прекратила всякое сопротивление. Французский 
главнокомандующий, восхищенный мужеством Лойолы, 
проявил великодушие: приказал перевязать раненого и
перенести его на носилках через горы в родительский 
замок. Вскоре выяснилось, что врачебная помощь оказа
лась малодейственной. Поэтому пришлось ломать правую 
ногу, чтобы отпилить кусок кости. Когда Лойола, нако
нец, мог встать с постели и пройтись по комнате, он с 
ужасом обнаружил, что правая нога стала короче левой 
и под коленом торчит безобразный костяной нарост, ме
шающий надеть модные, высокие и узкие, сапоги. Без
утешный Игнатий решил подвергнуть себя новым страда
ниям и приказал отпилить выдававшийся нарост, а корот
кую ногу — растягивать несколько месяцев в железной 
машине. Хотя от боли можно было сойти с ума, он пере
носил все мужественно, но нога так и осталась ко
роткой.

О войне и всякого рода приключениях пришлось за
быть. Чтобы утешиться в таком печальном положении, 
Лойола потребовал рыцарских романов и других занимй-
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тельных сочинений. Но поскольку подобных сочинений 
не оказалось в родительском замке, больному рыцарю 
пришлось довольствоваться чтением сборников, содержа
щих жития святых. Они мало-помалу овладели его вооб
ражением.

Вскоре миражи военной славы и любовных приключе
ний поблекли и совсем исчезли из его головы. Однажды, 
как уверял Игнатий, ему явилась Пресвятая Дева с мла
денцем Иисусом на руках. С той поры он избрал ее Дамой 
своего сердца и решил покинуть замок своих предков, 
чтобы вести жизнь странствующего духовного рыцаря. 
Начало этой жизни было отмечено поступками, совершен
но отличными от тех, которые он доныне совершал: Лойо
ла подолгу жил среди больных и нищих, не стригся, не 
мылся, питался подаянием, спал на полу и на земле, би
чевал себя железной цепью. И вследствие всего этого 
опасно заболел. После выздоровления он стал меньше би
чевать себя и решил отправиться в Иерусалим для мис
сионерства среди магометан, которое окончилось неуда
чей. Неуспех не обескуражил миссионера, и он решил 
заняться самообразованием: он стал основательно изучать 
латинскую грамматику, философию и богословие, не пере
ставая одновременно проповедовать и организовывать 
небольшие товарищества.

Одному из таких товариществ и было суждено стать 
основанием ордена иезуитов. 15 августа 1534 года Лойо
ла и шестеро его товарищей дали торжественный обет от
правиться в Палестину для миссионерства среди магоме
тан; если же этот план окажется в течение года не испол
ненным, они обязывались всецело отдаться в распоряже
ние папы, который сам должен установить их задачу. По
пытки нового паломничества окончились неудачей, и 
Лойола с друзьями, количество которых стало увеличи
ваться, отправился в Рим к папе с прошением создать 
новый орден, в котором бы к трем обычным монашеским 
обетам (целомудрия, бедности и послушания) был при
бавлен четвертый — обет «безропотно и слепо повино
ваться папе и его преемникам во всем... в какие бы стра
ны им ни пришлось идти по повелению Его Святейше
ства». Прочитав прошение, папа Павел III 27 сентября 
1540 года дал разрешительную буллу. Так вот появилась 
«дружина Иисуса», превратившаяся в своеобразную, под
чиненную папе армию.

15* 227



2

Главная задача ордена заключалась в борьбе с Ре
формацией, в защите, укреплении и расширении папской 
власти, в стремлении распространить католичество во 
всем мире любыми средствами, «стать всем для всех».

Простота поставленных учредителями ордена задач 
резко контрастировала со сложностью организации иезу
итского общества, неопределенным его положением среди 
других монашеских орденов, относительной засекречен
ностью его устава и внутренней деятельности. Члены об
щества делились на шесть классов: новиции, схоластики, 
светские и духовные коадъюторы, профессы трех и четы
рех обетов. Для более гибкого управления все эти учреж
дения распределялись по особым провинциям, на которые 
орден разделил весь мир. Провинции объединялись в более 
круты е подразделения — ассистенции, а во главе все
го общества стоял генерал (первым генералом был Лойо- 
ла), избираемый пожизненно и обладающий абсолютной 
и неограниченной властью. Генерал и ассистенты (как 
члены центрального аппарата) были обязаны жить в 
Риме.

Папы даровали ордену неограниченные права в сфере 
проповеди и исповеди, и духовенство не раз жаловалось, 
что иезуиты отняли у него всю паству. Исключительными 
привилегиями члены ордена освобождались от всяких де
нежных повинностей, от подсудности (кроме подсудно
сти папе римскому), имели право заниматься торговыми 
делами и банковскими операциями. Папские буллы дава
ли ордену полномочия изменять устав сообразно с духом 
времени и местными обстоятельствами, не испрашивая на 
то разрешения главы римско-католической церкви. Это 
вело к парадоксальной ситуации: папы лишали себя воз
можности преобразовывать при необходимости орден, за
думанный как их верное и послушное орудие. Простой 
перечень привилегий ордена в уставе занимает 144 столб
ца. Кроме письменных привилегий, существовали раз
нообразные устные разрешения.

Обособленное положение иезуитов позволяло им 
утверждать, что они не входят в состав ни белого, ни 
черного духовенства, не зависят от духовных и светских 
властей, а подчиняются лишь-постановлениям своей кор
порации. Действительно, они не носили, подобно мона
хам, ряс, не вели созерцательный и аскетический образ
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жизни, их общежития ничем не походили на монастыри. 
Более того, согласно инструкциям одежда иезуитов долж
на быть приличной и соответствовать обычаям страны. 
Безусловно пригодными для поступления в общество счи
тались физически здоровые люди, обладавшие хорошими 
умственными способностями и спокойным энергичным ха
рактером; богатство и благородное происхождение также 
слуяшли хорошей рекомендацией. В уставе до мельчай
ших деталей расписывалось внешнее поведение иезуитов, 
и в нем, например, есть такие строчки: «Голову склонять 
немного, не свешивать ее на сторону; не поднимать глаз, 
но держать их всегда ниже глаз тех лиц, с которыми раз
говариваешь, чтобы не видеть их непосредственно; не мор
щить ни лба, ни носа и иметь вид скорее любезный и до
вольный, чем печальный; губы не слишком сжимать, но 
и не держать рот открытым; походку иметь важную».

Методическая регламентация всех аспектов жизни 
иезуита дополнялась точно рассчитанными и в известной 
степени конспиративными отношениями между различ
ными иерархическими слоями общества, железной воен
ной дисциплиной и беспрекословным повиновением выше
стоящему начальству. Кабинет генерала в Риме был од
новременно церковно-политической канцелярией и круп
ным осведомительным бюро. В ордене строго соблюдалась 
степень посвящения не только в тайны, но и в обычные 
дела общины.

Один из генералов признавался: «Из этой комнаты я 
управляю Парижем, не только Парижем, но и Китаем, не 
только Китаем, но и всем миром, и никто не знает, как 
это делается...» В организационной структуре иезуитского 
общества налицо концентрическое построение, в извест
ной степени характерное для всех тайных обществ, стре
мящихся к тем или иным формам всемирного господства: 
узкий круг посвященных руководителей, от которых рас
ходятся более широкие круги рядовых исполнителей и 
сочувствующих (это дало повод одному из исследователей 
происхождения ордена утверждать, что Лойола скопиро
вал свое учреждение с организации мусульманских брать
ев, свято чтящих соблюдение тайны по степени посвя
щения) .

Пусть другие религиозные братства, писал Лойола, 
превосходят нас строгостью одежды, постом и молитвой; 
наши братья должны блистать безусловным послушанием, 
отречением от всякой воли и собственного суждения. Сам
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Лопола заявлял, что по первому приказу папы он отпра
вился бы в море на корабле без мачты, парусов и руля, а 
в уставе ордена говорится, что подчиненный должен по
виноваться старшему «как труп, который можно перево
рачивать во всех направлениях, как палка, которая пови
нуется всякому движению, как шар из воска, который 
можно видоизменять и растягивать во всех направле
ниях».

3

Одной из форм осуществления поставленных целей 
учредители ордена считали распространение своей власти 
на языческие страны. В осуществлении этого плана орден 
показал себя во всем своем блеске. Миссионерская дея
тельность иезуитов в Азии, Африке и Америке приобрела 
огромные масштабы. Миссионеры, самым знаменитым из 
которых был Франциск Ксавье, не страшась зачумленных 
поселений, охотников за черепами и жестоких гонителей 
новой веры, повсюду проповедовали католицизм, за что 
принимали нередко мученическую смерть. Но этот по
движнический энтузиазм часто служил лишь для внеш
них и чисто механических обращений больших масс ино
верцев. По словам историков, Ксавье за десять лет проде
лал огромный путь: посетил 52 государства и собственно
ручно крестил около миллиона язычников. Не зная в до
статочной степени восточных языков, Ксавье пропзносил 
малопонятные для язычников проповеди, первостепенную 
роль в которых играли описания ужасов ада, производил 
массовые крещения и, верный своему девизу: «Amplius! 
Amplius!» *, устремлялся в следующую страну. Сотни ты
сяч «новообращенных» руководствовались скорее страхом, 
нежели осознанным убеждением, принадлежали преиму
щественно к самым низшим слоям общества.

Высшие слои проявляли гораздо большее недоверие и 
сопротивление проповеди миссионеров. К ним иезуиты 
вскоре стали находить осо.бый подход и соответствующие 
средства. Так, например, итальянский иезуит Нобили, 
проповедовавший в Южной Индии, решил завоевать рас
положение высшей касты — браманов. Для этого он об
рился, оделся по местному обычаю, выкрасил лоб жел
той мазью из сандалового дерева (отличительный признак

* Дальше! Дальше! (латин.)
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браманов), стал питаться овощами и водой. Через год 
браманы признали в нем «обладателя девяноста шести 
совершенств истинного мудреца» и приняли в свою кас
ту. После этого Нобили отказался от всякого соприкосно
вения с париями, общался лишь с членами высших каст, 
проповедуя им христианство, сильно смахивавшее на ин
дуизм. Нобили продолжал деятельность вплоть до смерти 
в 1656 году и «заразил» своим методом всех иезуитов 
Южной Индии, становившихся браманами, факирами 
и т. п., которые среди прочего приделывали к изображе
нию идолов едва заметные крестики. Когда папа Бене
дикт XIV запретил подобные приемы и обряды, обраще
ния сразу же приостановились, а множество уже обращен
ных индусов вернулось к язычеству.

Другой иезуит, Риччи, проявил в Китае еще большую 
изобретательность и в конце XVI века завоевал для сво
его ордена высокую репутацию в главных городах этой 
империи. Он изучил диалект правящего класса мандари
нов, ознакомился с китайской наукой и ловко вплетал в 
свои религиозные проповеди фрагменты из физики и ма
тематики. Когда эти трюки не удавались, Риччи приме
нял более верное средство — выставлял себя почитате
лем Конфуция.

Вскоре стало выясняться, что средства, используемые 
иезуитами для обращения, имеют для китайцев первосте
пенное значение и становятся для них главной целью. 
Они ценят в миссионерах кого угодно (математиков, ме
хаников, астрономов, географов, живописцев, врачей, ди
пломатов и т. п.), но только не богословов и проповед
ников.

Действительно, историческое развитие иезуитского 
миссионерства привело к тому, что его цели и средства 
поменялись местами: отцы ордена своими богатыми кол
лекциями, собранными в дальних странах, знакомством с 
языками и обычаями экзотических народов способствова
ли обогащению науки, распространению в Европе азиат
ских изобретений. Так, например, иезуиты выведали тай
ну изготовления китайского фарфора, привезли в Европу 
такие новые лекарства, как ревень и хинная кора (хин
ный порошок долгое время называли иезуитским). Отча
янный героизм и рвение первых миссионеров вскоре бы
ли забыты, и члены «дружины Иисуса», пристраиваясь 
обыкновенно к дипломатическим или военным экспеди
циям, все чаще занимались торговлей и другими прибыль
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ными операциями. В Мексике орден владел лучшими са
харо-рафинадными заводами и доходными серебряными 
рудниками. В Парагвае иезуитам удалось создать целое 
государство из поселений по нескольку тысяч человек. 
Успехи иезуитов в Парагвае высоко ценил Вольтер, назы
вая их одним из высших достижений человеческого рода.

Очень рано внимание иезуитов стала привлекать и 
Россия — эта варварская, по их мнению, страна, напол
ненная заблудшими овцами, которых следует обратить в 
«истинную веру». Однако подобные намерения постоянно 
натыкались на препятствия, и в письмах и тайных доне
сениях иезуитов часто встречались жалобы:

«И при таком изобилии духовной рыбы нельзя протя
нуть рук, чтобы взять ее...»

«О, если бы наши отцы с самого начала пришли в эту 
страну не под своим, а под чужим именем! Я уверен, что 
многое тогда было бы в лучшем положении...»

«Если так будет продолжаться дальше, то мы скоро 
должны будем совсем закрыть нашу лавочку...»

А вот что писал из Москвы XVII века один иностра
нец после очередной высылки иезуитов из России: «Этот 
народ ненавидит ваших отцов, и я никому из них не со
ветовал бы и пытаться проникнуть сюда... Трудно пове
рить, какое дурное мнение имеют здесь об этом обще
стве. Говорят, что иезуиты производят только смуты и 
беспорядки. Русские не желают иметь у себя таких 
Аргусов, которые притом еще вмешиваются во все 
дела».

Действительно, «лавочки» занимались не только лов
лей «духовной рыбы», вследствие чего очень быстро за
крывались. Так, папский легат Антонио Поссевино, про- 
фесс иезуитского ордена и один из главных кандидатов 
в его генералы, в конце XVI века несколько раз посещал 
Россию с целью подготовки почвы для окатоличивания 
«московитов» и их политического подчинения папскому 
престолу. Однако Поссевино вел не только вероучитель
ные дискуссии с несговорчивым Иваном Грозным, назы
вавшим папу римского волком и смеявшимся над обыча
ем целовать папскую туфлю с вышитым на ней крестом, 
чем немало смутил и напугал многоопытного легата: в 
его записях встречаются подробные описания новгород
ских, псковских, смоленских крепостей и способов их за
щиты. Иезуиты нередко вмешивались в дела православ
ной церкви и Русского государства и, несмотря на покро
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вительство некоторых императоров и представителей выс
шего дворянства, с 1606 по 1820 год пять раз изгонялись 
из России. Когда Людовик XIII в 1629 году просил раз
решить его соотечественникам на Руси иметь свое духо
венство, ответ был резко отрицательный: «Ксенжанам, 
иезувитам и службе римской не быть, о том отказать на
крепко».

На Западе деятельность иезуитов протекала успешнее, 
нежели на Востоке, и вскоре после образования ордена 
его членов можно было встретить в Англии, Германии, 
Франции, Италии, Испании, Голландии, Швеции и дру
гих европейских странах. (В 1640 году орден насчитывал 
35 провинций, 521 коллегию и более 16 тысяч членов.) 
Однако во Франции дела их поначалу шли не очень 
гладко. Богословский факультет Сорбонны противился 
вторжению иезуитов в страну: «Это общество кажется
опасным в делах религии, грозным для внутреннего ми
ра церкви и для монашеских учреждений; вообще оно 
скорее создано для разрушения, чем для созидания». 
Но в 1561 году иезуиты были допущены во Францию на 
условиях, отменявших некоторую часть орденских при
вилегий (от них даже требовали отказаться от названия 
«общество Иисуса», являвшегося, по мнению Сорбонны, 
проявлением чрезмерной гордыни).

В 1594 году молодой парижанин Шастель пытался 
закологь короля Генриха IV кинжалом. На пытке Шас
тель сознался, что учился у иезуитов и был вдохновлен 
на покушение ректором иезуитской коллегии Гиньяром. 
Гиньяра повесили, подвергли казни и Шастеля.

Общество же иезуитов король изгнал из Франции. 
Однако в 1603 году после долгих переговоров Генрих IV 
призвал их вновь. «Преследовать их, — замечал он в част
ном разговоре, — значило бы ввергнуть их в отчаяние 
и вызвать с их стороны покушения на мою жизнь... Луч
ше погибнуть, чем жить в постоянном ожидании яда или 
кинжала; ибо у этих людей обширные связи, и направ
лять умы, куда им вздумается, они великие мастера». 
Орден должен был отдавать в распоряжение короля одно
го из своих важных членов в качестве своеобразного за
ложника и поручителя за доброе поведение общества. Так 
иезуиты проникли еще в один европейский двор и стали 
завоевывать в нем все большую популярность, проявляя 
свою способность в проповеди и духовном наставниче
стве.
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Желая вернуть в ограду церкви люден, подверженных 
влиянию протестантов и остававшихся вне ее, иезуиты 
стремились расширить церковные ворота путем согласова
ния извечных человеческих пороков и евангельских ис
тин, приспосабливания набожности к изменчивым и про
тиворечивым жизненным обстоятельствам. Орден напра
вил свои усилия на завоевание и «спасение» высшей ари
стократии.

Могущественные духовники, эти характерные фигуры 
придворной жизни нового времени, появлялись прежде 
всего из среды иезуитов. Короли охотно выбирали их в 
свои духовные руководители, ибо им был близок иезуит
ский принцип смешения религии и политики, использова
ния в необходимых обстоятельствах первой для второй 
с целью увеличения силы и мощи в делах мира сего.

Этот принцип признает и историк ордена Кретино- 
Шоли, пишущий, что иезуиты «пытались осуществить 
сделку между бесконечным совершенством п порочною 
природой человека».

Такая сделка укрепляла двусмысленности, компромис
сы и прочие «естественности» жизни. Это-то и вызывало 
внутреннее сопротивление у людей, стремившихся к 
«чистоте», а не «смешению», «идеалам», а не «естествен
ностям», «абсолютам», а не «относительностям».

Янсенисты оказались в числе сопротивляющихся, и по
этому между ними и иезуитами не могло не возникнуть 
острых разногласий.

5

Отношения- между теми и другими уже давно были 
натянутыми. Но сущим яблоком раздора стал «Августин» 
Янсения. С самого начала иезуиты стремились предотвра
тить печатание этой книги, а затем и ее распростра
нение.

Но книга все-таки вышла и была одобрена многими 
теологами, к которым вскоре присоединились и доктора 
Сорбонны. Все они находили в труде Янсения истинное 
учение Августина. Однако в 1649 году положение резко 
изменилось, и это изменение в конце концов способство
вало появлению на свет знаменитых «Писем к провинциа
лу» Блеза Паскаля. По инициативе иезуитов представи
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тель богословского факультета Сорбонны Никола Корне 
извлек из сочинения Янсения пять положений, в которых 
усматривалась ересь.

После рассмотрения на собрании французских епис
копов эти положения были отправлены в Рим для осуя?- 
дения. Папа Иннокентий X признал в 1653 году все пять 
положений еретическими. Воспользовавшись осуждением, 
иезуиты повели новую атаку на янсенпстов и опублико
вали в честь папской буллы альманах «Разгром и Смяте
ние янсенистов», в котором изображался Янсений, на дья
вольских крыльях улетающий в объятия Кальвина.

Но триумф иезуитов был неполным, и составленный 
ими формуляр осуждения, под которым должны были 
подписаться все духовные лица, не получил распростра
нения, чему во многом способствовала уверенная защита 
янсенистов: оказалось, что выбранные положения хотя и 
объясняли некоторые ходы мысли Янсения, однако вне 
контекста соответствующих параграфов и вне целого 
книги они не выражали авторский замысел «Августина»; 
к тому же все эти положения, кроме первого, были изло- 
жеиы членами богословского факультета своими словами. 
Поэтому Арно и его друзья стали утверждать, что папа 
справедливо осудил указанные положения как еретиче
ские, но не осудил тем самым учения Янсения, посколь
ку они в' нем не содержатся.

Распри стали было утихать, как в 1655 году разрази
лись с новой силой. Пэр Франции, герцог де Лианкур, 
чьи симпатии к янсенистам были хорошо известны и 
внучка которого воспитывалась в Пор-Рояле, не получил 
отпущения от своего духовника.

Арно счел необходимым откликнуться на случившееся 
и опубликовал «Письмо к знатной особе», в котором по
рицал поступок духовника. В ответ на посыпавшиеся на 
него возражения и памфлеты иезуитов Арно напечатал 
второе «Письмо к герцогу и пэру», превратившееся в це
лую книгу, в которой он пространно излагал основные 
разногласия спорящих сторон и которая была представ
лена иезуитами на рассмотрение специальной комиссии 
теологического факультета Сорбонны. В декабре 1655 года 
и в январе 1656 года в Сорбонне шли жаркие дебаты 
между защитниками и противниками Арно.

Когда будущий знаменитый сказочник, теоретик ли
тературы и член Французской академии Шарль Перро 
спросил своего брата, доктора богословия, чем вызван
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такой сильный шум, тот ответил, что яростный спор свя
зан с различиями в понимании «ближайшей и отдаленно:'! 
способности, которую сообщает благодать для совершения 
добрых дел». Автор еще не написанной «Красной Ша
почки» счел подобную причину пустой и маловажной. 
Считали ли ее таковой французское правительство и па
па римский, неизвестно. Однако они были едины в стрем
лении быстрее покончить с распрями, поддержать иезуи
тов и завершить дело в их пользу. По приказу короля с 
целью наведения порядка и направления голосования на 
заседаниях постоянно присутствовал сам канцлер Сегье, 
окруженный церемониальным кортежем.

При разборе письма Арно следственная комиссия, со
ставленная, как пишет Паскаль, из его врагов, осуществи
ла ряд незаконных мер. «Враги» поставили песочные ча
сы и ограничили время выступающих получасом. Так, по 
мнению Блеза, «они избавились от назойливости тех уче
ных, которые принимались опровергать все их доводы, на
зывали книги, чтобы уличить их во лжи, принуждали 
отвечать и приводили их к тому, что они не могли ниче
го возразить». Сам Арно вообще не имел возможности вы
сказаться в свое оправдание. В довершение всего был 
нарушен устав, и к составу факультета присоединились 
сорок монахов нищенствующих орденов, что сказалось на 
результах голосования: 14 января 1656 года Арно был 
осужден 124 голосами против 71 при 15 воздержав
шихся.

Арно, желая разоблачить недостойные приемы иезуи
тов и защитить свою позицию, решил высказаться пуб
лично. Когда он представил свое сочинение на суд от
шельников Пор-Рояля, их молчание свидетельствовало о 
неудаче. Тогда Арно обратился к присутствовавшему на 
обсуждении Паскалю со словами: «Вы молоды и долж
ны сделать что-нибудь...» Блез согласился составить на
бросок ответа. Через несколько дней он читает свой пер
вый опыт, выполненный в форме письма, отшельникам, 
которые находят его превосходным, единодушно одобря
ют и решают немедленно печатать.

Событию этому суждено выйти далеко за пределы био
графии Паскаля. «Письма к провинциалу», начало кото
рым положено в январе 1656 года, с годами переросли ха
рактер специального, узкополемического сочинения и 
мощным эхом отозвались в культуре последующих сто
летий.
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Одну из самых ярких и проникновенных характерис
тик «Письмам...» дал в XX веке А. В. Луначарский: «Его 
письма против иезуитов, так называемые «Lettres 
Provinciates», — дивное сооружение логики. Это был до 
такой степени разрушительный поход на иезуитов, что в 
смысле логичности обвинительного акта это сочинение 
считается одной из самых блестящих книг в мировой ли
тературе, хотя это и не беллетристическая книга. Пас
каль, замечательный научный ум и блестящий стилист, 
был подлинным пером Пор-Рояля. Это был могучий вы
разитель янсенизма. Если бы это было движение пустяч
ное, как бы оно могло выдвигать и захватывать таких лю
дей? Оно могло выдвигать и захватывать таких людей по
тому, что здесь, при ковании буржуазного духа, прояв
лялось стремление отделиться от внешней церкви, от па
пизма и найти какое-то христианство углубленное, осно
ванное на стремлениях человеческого сердца, примиренное 
совершенно своеобразно с разумом» *.

6

Один из отшельников 21 января 1656 года записал в 
своем дневнике: «Сегодня начали печатать письмо на 
восьми страницах ин-кварто, адресованное провинциалу. 
Некоторые приписывают эту вещь, которой очень интере
суются, г-ну Арно, однако большинство считает автором, 
что наиболее вероятно, г-на Паскаля, который является 
его другом и находится при нем все последние дни». 
Письмо набирается тайно, безо всякого на то разрешения 
и при печатании получает заглавие, не принадлежащее 
Блезу: «Письмо к провинциалу одного рз его друзей по 
поводу прений, происходящих сейчас в Сорбонне» (оно 
увидело свет 23 января без имени автора).

Через посредство «друга-провинциала» Паскаль пере
носит обсуждение теологических проблем в широкие слои 
общества. «Милостивый государь, — начинается пись
мо, — я только вчера убедился в своей ошибке, а до тех 
пор я думал, что предмет прений в Сорбонне очень важен 
и может иметь многозначительные последствия для рели
гии. Сколько заседаний такого знаменитого общества, как 
богословский факультет в Париже... А между тем вы из-

* Л у н а ч а р с к и й  А. В. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 4. М., 1964, 
с. 182.
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умитесь, когда из моего рассказа узнаете, к чему сводит
ся весь шум; я изложу это в нескольких словах на осно
вании обстоятельного изучения дела». Уже этими началь
ными словами читатель настраивается на то, что прения 
«знаменитого общества» не имеют никакого существен
ного значения, так как они заключаются всего-навсего в 
следующем: «был ли дерзок г. Арно, сказав во втором 
своем письме, что «он прочел внимательно книгу Янсения 
и не нашел в ней положений, осужденных покойным па
пою; что он тем не менее осуждает их и у Янсения, если 
они там есть». Но «дерзок ли г. Арно, нет ли, моя совесть 
тут ни при чем. А если бы меня разобрало любопытство 
узнать, находятся ли у Янсения эти положения, то кни
га его не так редка и не так объемиста, чтобы 
я не мог прочесть ее всю целиком и выяснить себе это, 
не спрашивая на то совета Сорбонны». Так н пытались 
решить вопрос те доктора богословия, которые встали на 
защиту Арно, настоятельно требуя в ученом собрании по
казать осужденные положения, но «в этом нм всег
да отказывали» их противники, заявлявшие, что «дело 
идет не об истинности, а только о дерзости его поло
жения».

В своем письме Паскаль показывает, что разбираемые 
на богословском факультете Сорбонны вопросы также 
превратились в пустые словесные препирательства. Чтобы 
доказать это, он вводит столь распространившийся в но
вое время прием использования «остраненного» героя, 
простака-яедоучки, критикующего те или иные положе
ния с точки зрения простого здравого смысла. «Простак» 
этот — сам автор письма, который, прослышав о жарких 
прениях в Сорбрнне, решил образоваться среди сторон
ников разных мнений и, как он заявляет, «в малое время 
стал великим теологом».

Сгорая от нетерпения знать суть этих прений, он 
устремляется к теологу-молинисту * из Наваррской кол
легии, считавшемуся одним из самых ярых противников 
янсенистов, от него спешит к янсенисту, «каких поис
кать, и, несмотря на это, очень хорошему человеку», за
тем возвращается вновь к молинисту. Во время «пере
бежек» он знакомится со все новыми нюансами аргу
ментации спорящих сторон, заражая жаждой знания и 
читателя. В результате «простак» узнает, что иезуиты

* Мол и н и с т  — последователь иезуитского теолога Молины.
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обвиняют янсенистов в том, что те не называют способ
ность праведников исполнять заповеди «ближайшей спо
собностью».

«Это слово, — пишет далее аноним, — было ново для 
меня и неизвестно. До сих нор я понимал дело, но сей 
термин поверг меня во мрак, и я думаю, что и изобретен 
он был только для того, чтобы сеять раздоры». Когда он 
пытается выяснить у молпнистов и якобинцев (париж
ских доминиканцев), вступивших друг с другом в союз, 
смысл слов «ближайшая способность», оказывается, что, 
употребляя данные слова для осуждения Арно, они пони
мают их в противоположном смысле (якобинцы в сущно
сти сходятся с янсенистами), но тем не менее договори
лись употреблять их, отвлекаясь от всякого смысла. «Ка
кая же необходимость употреблять эти слова, если в них 
нет ни смысла, ни авторитета?» — спрашивает «простак» 
у союзников. «Вы упрямы, — отвечают они, — либо вы 
станете их произносить, либо вы будете еретиком и 
г. Арно тоже, потому что мы — большинство».

Появление в свет «Письма к провинциалу» произвело 
впечатление взорвавшегося порохового погреба. На сле
дующий день после выхода письма в знак протеста про
тив незаконных приемов богословского факультета Сор
бонну покинули 60 докторов, а 26 января сам Арно в 
нотариальном акте протеста заявил, что не признает за
седаний законными, так как ему не дали возможности 
выступить в свою защиту. Несмотря на это, 29 января 
Арно исключили из списков докторов Сорбонны.

В это время Паскаль заканчивает второе письмо, в 
котором продолжает разбирать особенности разногласий 
между иезуитами с их союзниками и янсенистами. Пос
ле «ближайшей способности» второй главный пункт спо
ра — «достаточная благодать», проповедуемая иезуита
ми, и «действенная благодать», отстаиваемая янсени
стами. Как и при спорах о «ближайшей способности», 
выясняется, доказывает Паскаль, что, расходясь с янсе
нистами в словах, якобинцы опять-таки сходятся с ними 
по существу. Здесь Паскаль высмеивает союз иезуитов и 
якобинцев и замечает: союз сей обусловлен сугубо вре
менными интересами, так как глубинное доктринальное 
расхождение между ними, прикрываемое словесными 
уловками, очевидно. Вместе с тем осмеянию подвергается 
и страсть иезуитов к схоластической терминологии.

О том, каким успехом пользовалось выступление ано

239



нимного автора, можно судить по «Ответу провинциала 
на два первых письма друга», сочиненному самим же 
Паскалем. «Два письма ваши, — начинается «Ответ...», — 
были не для меня одного. Все их читают, все их понима
ют, Есе им верят. Их ценят не одни только теологи; они 
доставляют удовольствие и людям светским и понятны 
даже женщинам». Далее «провинциал» вводит высказы
вание «знаменитейшего среди всех знаменитостей, кото
рый видел только первое из них: «в качестве академика 
я согласно данной мне власти осудил бы, изъял бы и объ
явил бы опальною, я почти готов сказать, всеми силами 
искоренил бы эту ближайшую способность, которая про
изводит столько шуму из-за ничего и неведомо даже за
чем».

«А вот что еще пишет одна особа, — продолжает 
«провинциал», — которую я никоим образом не назову 
вам, даме, ссудившей ей ваше первое письмо:

«Вы не можете себе представить, как много обязана 
я вам за то письмо, которое вы мне послали: оно очень 
остроумно и очень хорошо написано, рассказывает без 
повествования и разъясняет самые запутанные дела на 
свете; оно тонко насмехается, поучительно даже для тех, 
кто незнаком хорошенько с делом, и доставляет вдвое 
более удовольствия тем, кто понимает его. Кроме того, 
оно — превосходная апология и, если хотите, тонкое и 
невинное порицание. И наконец, столько в этом письме 
ума и здравого смысла, что мне очень хотелось бы знать, 
кто написал его».

Вам, конечно, — обращается к «другу» «провинци
ал», заканчивая свой «Ответ...», — тоже очень хотелось 
бы знать, кто эта особа, которая пишет таким образом, но 
довольствуйтесь почтением к ней, не зная ее, а когда вы 
узнаете, то будете почитать ее еще более.

Поверьте мне, продолжайте писать ваши письма...»
И Паскаль, откликаясь на свой собственный призыв, 

продолжает писать. Вскоре появляется третье письмо, по
священное «несправедливости, нелепости и незаконности» 
нападок на господина Арно. Почему в решении богослов
ского факультета Сорбонны встречаются лишь оценочные 
термины и проклятия: «яд, чума, ужас, дерзость, нече
стие, богохульство, мерзость, скверна, анафема, ересь»? 
Почему из всех произведений Арно «нашли всего три 
строчки, достойные порицания, да и те взяты слово в сло
во из величайших учителей церкви греческой и римской»?
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Пытаясь услышать ответы на подобные вопросы из уст 
представителей спорящих сторон, автор письма в конеч
ном итоге приходит к следующему выводу: «Я понял, что 
здесь ересь нового рода. Ересь не в мнениях г. Арно, а в 
самой его личности. Это личная ересь. Еретик он не за 
то, что говорил и писал, а за то, что он г. Арно. Вот все, 
что достойно порицания в нем». Отсюда-то, по его мне
нию, и проистекает своеобразие приемов иезуитов, самые 
мУДРые из которых «интригуют много, говорят мало и 
не пишут ничего». Отсюда и их стремление, свойствен
ное политическим деятелям, поразить воображение людей 
вместо убеждения разумными доказательствами — коме
диями и альманахами, наподобие уже упомянутых; про
цессиями вроде той, когда в Масоне юноша, одетый жен
щиной, с надписью «gratia sufficiens» * волочил за собой 
закованного епископа, в руках которого была бумага с 
надписью gratia efficax **, громовыми процессами и цен
зурой, как в случае с Арно.

«Итак, — заканчивается третье письмо, — оставим 
их разногласия. Это препирательства теологов, а не тео
логические прения. Так как мы не доктора, нам нечего 
делать в их распрях...

Ваш нижайший и покорнейший слуга 
Е. А. А. В. Р. A. F. Д. Е. Р.».

На сей раз анонимный автор оказывается более дерз
ким и посмеивается, интригуя читателей таинственной 
аббревиатурой, которая в полном виде звучит так: et 
ancien ami, Blaise, Pascal, Auvergnat, fils d’Etienne 
Pascal, что в переводе читается как «и давнишний друг, 
Блез Паскаль, овернец, сын Этьена Паскаля». Над ней 
ломают голову не только доктора богословия и судейские 
чиновники, монахи и светские дамы, погрузившиеся в 
перипетии шумных споров и восхищавшиеся проницатель
ной критикой остроумного анонима, но и правительство 
вместе с полицией. Письма при дворе вызвали сильное 
негодование, а канцлера, которому пришлось семь раз от
ворять кровь, чуть было не хватил апоплексический удар. 
Если бы знал бедный Сегье, что Е. А. А. В. Р. A. F. Д. 
Е. Р. — не кто иной, как тот самый молодой человек, на
учный опыт которого он когда-то одобрил и которому 
выдал такую могущественную королевскую привилегию

* Достаточная благодать (латин.).
* *  Действенная благодать (латин.).
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на арифметическую машину! Но он этого не знает. 
Не знает и полиция, тщетно ищущая по приказу канцлера 
анонимного автора. Стали обыскивать типографии. 2 фев
раля арестовывают известного типографа Савро, его ягену 
и двоих рабочих. Типографию опечатывают, арестованных 
и всех наборщиков допрашивают, но никаких улик не 
находят. Когда полиция нагрянула к Лепети, королевско
му книгопродавцу и типографу, имевшему дело с янсе- 
нистами, его жена, спрятав под передником уже готовые 
формы второго письма, относит их к соседу. Полиции ни
как не удается застать виновных с поличным, и 
письма дерзко распространяются по всей Франции. «Ни
когда еще, — писал один иезуит, — почта не зарабаты
вала столько денег. Оттиски посылались во все го
рода королевства, и, хотя меня мало знали в Пор-Рояле, 
я получил в одном бретонском городе, где тогда находил
ся, большой пакет на свое имя, причем доставка была 
оплачена».

7

В четвертом письме, появившемся 25 февраля, наме
чается на первый взгляд довольно неожиданный, а но су
ществу, вполне естественный переход: в нем Паскаль
постепенно отступает от обсуждения догматических рас
прей и нащупывает почву для критики моральной теоло
гии иезуитов. С этой целью он производит своеобразную 
перестановку среди действующих персонажей. «Про
стак» приобретает черты «порядочного человека», сторон
него наблюдателя, бросающего изредка ироничные заме
чания по поводу многочисленных цитат, которые приво
дит из сочинений своих собратьев-пезуитов и других ка
зуистов основное действующее лицо последующих пи
сем — «добрый патер казуист». Теперь уже «добрый па
тер» предстает скорее простаком, нежели вероломным и 
словоблудным политиком. Наивный, любезный, мягкий и 
по-своему набожный человек, свято верящий в непогре
шимость наставлений иезуитских авторитетов и безропот
но подчинивший им все свои суждения, он ничуть не сму
щается едкой иронией и железной логикой замечаний 
«порядочного человека», ловко пользующегося не только 
«тонким», но и «математическим» умом. Отсюда — порою 
комический (в тексте), а порою драматический (в под
тексте) эффект следующих писем.
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В пятом письме, датированном 20 марта 1656 года, 
Паскаль отступает от полузащитительных интонаций пер
вых писем и переходит к прямой атаке морали иезуитов, 
основанной на казуистике — своеобразной науке, разби
рающей затруднительные жизненные ситуации, «казусы», 
и дающей их решения, позволяющие не нарушать спо
койной совести человека.

В беседе с «добрым патером», запасшимся пухлыми 
сочинениями, изумленный автор письма узнает, что, опи
раясь лишь на строчки казуистов, можно совершать дей
ствия, которые он всегда считал греховными, и не гре
шить при этом («если бы они не написали, мы бы не 
спаслись»). Иезуит объясняет такое изумление незнани
ем учения о вероятных, или правдоподобных, мнениях, 
затем раскрывает «Нравоучительное Богословие» Эскоба
ра, составленное из высказываний 24 иезуитских отцов и 
выдержавшее более сорока изданий, и читает: «Мнение 
называется правдоподобным, когда оно основано на дово
дах, имеющих какое-нибудь значение. Отсюда вытекает 
иногда, что один ученый, пользующийся большим автори
тетом, может сделать мнение правдоподобным». И такому 
мнению можно следовать со спокойной совестью, даже 
если другой автор, тоже «пользующийся большим авто
ритетом», высказывает противоположную и более правдо
подобную, то есть достойную большего одобрения, точку 
зрения. К тому же у иезуитов очень много «ученых, поль
зующихся большим авторитетом», и они часто расходятся 
между собой в мнениях, но и это не должно, с точки зре
ния «доброго патера», смущать кающегося грешника: сре
ди многих правдоподобий надо выбирать то, которое бо
лее всего нравится и отвечает собственному интересу.

«Благодаря вашим правдоподобным мнениям, — заме
чает автор письма, не признающий «теорию вероятно
стей» в области морали, — у нас прекрасная свобода со
вести, а у вас, казуистов, такая же свобода в ответах». 
Его собеседник соглашается с этим и заявляет, что они 
отвечают лишь приятное им самим и спрашивающим их.

Затем следует полуироническое перечисление чуть ли 
не на полстраницы «единственных авторитетов» с при
чудливыми фамилиями: Виллалобос, Деалькозер, Делла- 
круз, Велакруз, Педренца, де Бобадилья, Вольфацги а 
Ворберг и т. д. «Друг-янсенист», направивший автора 
к иезуиту для знакомства с основами морали «дружины 
Иисуса», еще в начале письма делает вывод, который и
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раскрывается его содержанием: посредством такого руко
водительства, «услужливого и приноравливающегося», по 
выражению его собственных представителей, орден про
стирает свои руки на весь мир.

Каждое новое письмо анонимного смельчака становит
ся более дерзким, методично раскрывает основания «мо
рали» иезуитов и вытекающие из них следствия и радует 
одних, раздражает и возмущает других, прибавляет ра
боты третьим. Успех писем в широких слоях общества 
способствует постоянному увеличению тиража, который 
достигает огромной по этому времени цифры (шесть-де
сять тысяч). Но работы прибавляется не только у печат
ников, а и у полиции. Во всех типографиях Парижа по
являются шпики, и в марте удается обнаружить формы 
писем у типографа Ланглуа. Тщательно обыскивается 
Пор-Рояль, но ничего подозрительного там не находят. 
Тем не менее над монастырем сгущаются тучи: янсенист- 
ские школы распускаются, а через три дня после выхода 
пятого письма отшельники вынуждены покинуть загород
ный Пор-Рояль; угрозы нависают над духовниками и са
мими монахинями (их собираются рассеять по другим мо
настырям).

8

24 марта 1656 года в Пор-Рояле происходит непред
виденное событие, намного облегчившее существование 
всех обитателей этого монастыря. Вот что о нем сообщает 
обучавшийся в янсенистской школе знаменитый драма
тург Расин, которому в эту пору чуть более шестнадцати 
лет, в «Кратком изложении истории Пор-Рояля»: «В па
рижском Пор-Рояле была молодая воспитанница, лет де
сяти-одиннадцати; мадемуазель Перье, дочь г. Перье, со
ветника палаты сборов в Клермоне, и племянница г. Пас
каля. Уже три с половиной года она страдала слезото
чивой фистулой в углу левого глаза. Эта фистула, очень 
заметная снаружи, произвела большие повреждения внут
ри: она полностью разъела кость носа и пробуравила не
бо...» Гной, вытекавший из опухоли, попадал прямо 
в горло девочки. Ее глаз стал совсем маленьким, а со
седние с ним части лица так исказились и так болели, что 
нельзя было прикоснуться к голове Маргариты с этой сто
роны, не причинив ей сильной боли. На нее нельзя было 
смотреть без ужаса, а источаемый гноем запах был так 
невыносим, что девочку пришлось отделить от других вос-
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иитанниц и поместить к более взрослой, у которой, по 
словам Расина, «нашлось достаточно милосердия, чтобы 
находиться с ней вместе». Знаменитые хирурги и оку
листы не могли ничего поделать. Предлагаемые ими лекар
ства лишь увеличивали боль, язва грозила разъесть все 
лицо, гной, попадавший в полость рта, оправлял девочку. 
Самые искусные врачи Парижа считали, что спасти де
вочку может лишь прижигание, и Флорен Перье, не же
лавший и слышать про «огневую операцию», вынужден 
был все-таки согласиться и собирался приехать в столицу, 
чтобы лично присутствовать при операции...

В этот день, как обычно, монахини долго молятся, а 
во время вечерни по заведенному обычаю целуют колючку 
с тернового венца. Затем к «святому тернию» подходят 
воспитанницы Пор-Рояля. Когда приближается очередь 
«маленькой Перье», наставница, будучи не в состоянии 
смотреть на девочку без дрожи и сострадания, говорит 
ей: «Вручите свою судьбу Богу и приложите снятое тер
ние к своему глазу». Маргарита не замедляет исполнить 
это, а придя в свою комнату, вдруг восклицает, обра
щаясь к той, у которой «нашлось достаточно милосердия, 
чтобы находиться с ней вместе»: «Сестра моя, я совсем 
ие чувствую боли; святое терние вылечило меня». 3 ап
реля 1656 года в «Дневнике де Сен-Жиля», принадлежа
щем пор-рояльскому отшельнику Бодри, записано: «Но 
она (Маргарита Перье. — Б. Т.) настолько излечилась, 
что господин де Ребур (руководитель и исповедник мона
хинь) говорит, будто он принял один глаз за другой. Ее 
дядя, г-н Паскаль, которого вижу каждый день, говорит 
мне то же самое». Обрадованный отец Маргариты уже 
4 апреля оказывается в Париже и, по словам Блеза, на
ходит свою дочь «более здоровой, чем когда-либо в 
жизни».

Вскоре для проверки обстоятельств необычного вы
здоровления правительство и церковные власти организо
вали специальную следственную комиссию, в которую во
шли самые высокие медицинские авторитеты и которая 
в течение шести месяцев собирала многочисленные пока
зания. Протокол одного из таких показаний, подписанный 
Паскалем, был найден в 1952 году в библиотеке Мазари- 
яи В нем Блез подробно описывал историю болезни пле
мянницы и указывал, что «больная была мгновенно изл* • 
чена прикосновением реликвии». В конце октября комис
сия признала исцеление действительным, и оно, как писа

245



ла Шильберта, «было засвидетельствовано знаменитыми 
врачами и искуснейшими хирургами». А вот что писал об 
этом один из самых скептических и эмпирических умов 
XVIII века Давид Юм в трактате «Исследование о чело
веческом познании»: «Ученость, ум и честность монахов 
Пор-Рояля и строгость нравов тамошних монахинь поль
зуются большой известностью во всей Европе. Однако все 
они свидетельствуют о чуде, происшедшем с племянницей 
знаменитого Паскаля, необыкновенный ум и святость жиз
ни которого хорошо известны. Знаменитый Расин расска
зывает об этом чуде в своей известной истории Пор-Рояля 
и подкрепляет свой рассказ всеми доказательствами, ко
торые могли представить множество монахинь, священни
ков, врачей и светских людей, достойных несомненного до
верия... Словом, сверхъестественное исцеление * было так 
несомненно, что оно на время спасло этот знаменитый мо
настырь от погибели, которой грозили ему иезуиты».

И правда, после случившегося нападки на Пор-Рояль 
заметно смягчаются, его обитатели возвращаются в свое 
пристанище, а в янсенистских школах возобновляются за
нятия. Более того, Пор-Рояль становится еще популярнее, 
и к его воротам устремляются толпы людей.

Событие так взволновало Жаклину, что ее поэтический 
талант просыпаетдя в последний раз: в мельчайших по
дробностях она изображает всю историю стихами. Но осо
бенно оно потрясло Блеза, бывшего крестным отцом ис
целившейся девочки, •— он даже изменяет свою печать, 
изобразив на ней небо и терновый венец со словами апос
тола Павла: «Scio cui credidi» **.

9

Необычное исцеление племянницы укрепляет в Паска
ле желание создать особое сочинение, материал к которо
му он исподволь начинает собирать. Пока же Блез с еще 
большим рвением погружается в полемику с иезуитами, 
не вняв их виднейшему представителю отцу Анна, сове

* Существуют различные естественнонаучные обоснования не
обычного выздоровления Маргариты Перье. Так, авторы современ
ной советской работы о Паскале приводят следующее мнение: 
«Есть версия, что в глаз девочки попал кончик иглы, а колючка 
могла оказаться магнитной... Прочие объяснения не кажутся убе
дительными». (К ля у с Е. М., П о г р е б ы с с к и й  И. Б., Ф р а н к 
ф у р т  У. И., Паскаль. М., 1971, с. 141.)

** Знаю, кому поверил (латин.).
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товавшему противникам в своем сочинении «Помеха ве
селью янсенистов» истолковать исцеление девочки как 
призыв к молчанию и повиновению.

10 апреля 1656 года выходит шестое письмо, в кото
ром «добрый патер», как обещал в прошлый раз, начи
нает разъяснять разногласия между церковными установ
лениями и сентенциями казуистов. Для этого следует все
го-навсего правильно истолковывать термины. Вот, напри
мер, в Евангелии сказано: «От избытка вашего давайте 
милостыню». Но если вам уж больно не хочется этого де
лать, вы можете не давать. Главное — правдоподобно ис
толковать слово «избыток». Но если у вас не хватает ума 
для подобного истолкования, обратитесь к ученому мужу 
Васкезу, и он вам поможет: «Откладываемое светскими 
людьми для возвышения собственного положения и поло
жения своих родственников не называется избытком. По
этому едва ли когда-нибудь окажется избыток у людей 
светских и даже у королей».

Если же у вас возникнут затруднения с исполнением 
папских булл, скажем с постановлением, запрещающим 
прятать убийцу в церквах, то и тут следует умело истол
ковывать слово «убийца». «Под словом «убийца», — учит 
«добрый патер», — мы разумеем тех, кто получает деньги 
за изменническое убийство. Отсюда следует, что убиваю
щие бесплатно, лишь в виде услуги своим друзьям, не на
зываются убийцами».

Если истолкование терминов не помогает выпутаться 
из затруднительного положения, замечает казуист, на по
мощь приходит метод приискания благоприятных обстоя
тельств. Так, например, папы отлучают монахов, снимаю
щих свое монашеское одеяние, а Эскобар разрешает де
лать это безнаказанно с целью предотвращения скандала, 
если монах отправляется воровать или развратничать. 
И противоречия с панскими буллами разрешены: ведь 
в них не оговорены подобные обстоятельства. «Из этого 
вы видите, — заключает «добрый патер», — что путем 
истолкования терминов и приискания благоприятных об
стоятельств всегда можно согласовать эти мнимые проти
воречия, которые прежде поражали вас, нисколько не на
рушая решений Священного Писания, соборов и пап». 
И все это, добавляет он, служит для того, чтобы создать, 
не нарушая церковного предания, легкие правила,удовле
творяющие пороки испорченных современных людей, и 
не откинуть их от лона церкви.
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А такие правила у казуистов есть для всякого рода 
людей. По этим правилам, прощается торговля духовными 
местами, священнику разрешается служить обедню в тот 
самый день, когда он впал в смертный грех, а монаху по
зволено не повиноваться своему настоятелю. Неплохо 
устроились духовные лица, замечает «порядочный чело
век», казуисты отнеслись к ним весьма благосклонно.

Не только к ним, отвечает «добрый патер», и при
водит в пример слут. Так, согласно «Сумме грехов» отца 
Бони духовники должны давать отпущение грехов слугам, 
выполняющим безнравственные поручения господ не из 
сочувствия к грехам хозяев, а лишь ради своей временной 
выгоды. Более того, по отцу Бони, они могут, если недо
вольны своим жалованьем и если слуги того же разряда 
получают больше в другом месте, присваивать себе из хо
зяйского добра столько, сколько считают необходимым для 
соответствия вознаграждения их труду (здесь автор как 
бы невзначай приводит пикантную историю: служитель 
одного из иезуитских коллежей украл несколько оловян
ных блюд и приводил в свое оправдание на суде сентен
ции отца Бони).

Но что там слуги! У дворян гораздо больше затруд
нительных положений. Ведь, как говорит «добрый патер» 
уже в седьмом письме, чувство чести побуждает ежеми
нутно людей этого звания к «насилиям, совершенно про
тиворечащим христианскому благочестию»; и как прими
рить между собой такие «противоположные вещи, как 
благочестие и  честь»?

Действительно, как? — спрашивает собеседник. 
Для этого, отвечает казуист, есть чудесное средство — 
«наш великий метод н а п р а в л я т ь  н а м е р е н и е ;  зна
чение его так велико в нашей морали, что я осмелился бы 
почти сравнить его с учением о правдоподобии». В чем 
же состоит «великий метод»? А в том, чтобы подтасовать 
намерения и оправдать порочность средства чистотою 
цели. Примеры? Пожалуйста. Если вы хотите отомстить 
обидчику, хотя Священное Писание осуждает намерение 
платить злом за зло, вам поможет «феникс умов» Лес- 
сий; «Тот, кто получил ыощечину, не должен иметь на
мерения отомстить за нее, но он может иметь намерение 
избежать позора и тотчас же отразить это оскорбление, 
даже ударами меча». Дуэли запрещены королевскими 
эдиктами, но пусть это вас не смущает — отправляйтесь 
к месту поединка с намерением просто прогуляться. «Ведь
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что же дурного в том, — заверяет иезуитский мудрец по 
имени Диана, — чтобы пойти в поле, гулять там в ожи
дании другого, человека и начать защищаться, если вдруг 
нападут?» Поэтому, считает Диана, в данном случае не 
было никакого принятия вызова и, следовательно, греха, 
ибо намерение было направлено не на реншмость драть
ся, а на другие обстоятельства. А светило казуистов Сан
чез идет дальше п разрешает не только принимать вызов, 
но и вызывать самому, лишь бы намерение было направ
лено в хорошую сторону.

«Я изумлялся, — пишет автор письма по поводу этих 
выдержек, — что благочестие короля побуждает его упо
требить всю свою власть, чтобы запретить и уничтожить 
в своем государстве дуэль, а благочестие иезуитов напря
гает все их остроумие, чтобы разрешить и узаконить ее 
в церкви».

Конечно, дуэль — дело дурное, и казуист Наварр при
держивается того же мнения: лучше вообще не прибегать 
к дуэли, а тапком убить своего врага — ведь таким обра
зом не подвергаешь опасности собственную жизнь и ока
зываешься непричастным к «греху, который совершает 
наш враг поединком».

Но ведь это изменническое убийство, восклицает «по
рядочный человек». Отнюдь нет, возражает «добрый па
тер». Узнанте-ка из Эскобара, что значит убивать измен
нически: «Называется убить изменнически, когда убивают 
того, кто не имел никакого повода опасаться этого. По
тому-то и не говорится про уничтожившего своего врага, 
что он убил его изменнически, хотя бы и напал на него 
с тыла или из засады».

Удивленный автор узнает из трудов казуистов, что 
убийство дозволяется не только при оскорблении дей
ствием, но и при простом жесте или знаке презрения, при 
сплетне (конечно, надо только соответственно направить 
намерение, оперевшись на правдоподобное мнение учено
го, «пользующегося высоким авторитетом»). Движимый 
всевозрастающим любопытством, он спрашивает у «добро
го патера»: «Отец мой, позаботившись так хорошо о чес
ти, не сделали ли вы чего-нибудь и для благосостояния... 
Мне кажется, что можно хорошо направить намерение 

_ и убивать для сохранения его». Конечно, отвечает «доб
рый патер», надо только, чтобы, по Регинальду и Тан
неру, «вещь стоила больших денег по оценке благоразум
ного человека».
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Благоразумные люди встречаются так редко, замечает 
собеседник, почему же они прямо не назвали суммы? 
«Как! — восклицает патер. — Вы думаете, легко оценить 
жизнь человека и притом христианина?! Здесь-то вот я и 
хочу заставить вас почувствовать необходимость наших 
казуистов. Поищите-ка у всех древних отцов церкви, за 
какое количество денег разрешается убить человека? Что 
скажут они вам, кроме Non occides! — «Не убий!»?» — 
«А кто же дерзнул определить эту сумму?» — спрашивает 
автор. «Наш великий и несравненный Молина, слава на
шего общества, — отвечает патер, — по своей бесподоб
ной мудрости он оценивает ее «в шесть или семь дукатов, 
за которые можно убить, хотя бы похититель и обратил
ся в бегство». Эскобару эта стоимость кажется почему-то 
высокой: «Можно справедливо убить человека за вещь 
стоимостью в один дукат...»

«Порядочный человек» признается, что он получил 
«совершенно особые озарения» относительно человеко
убийства у дворян и выразил уверенность, что уж служи
тели церкви наверняка должны воздерживаться убивать 
тех, кто наносит ущерб их чести или состоянию. «Добрый 
патер» разубеждает его в этом, напомнив, что главное — 
направить намерение в хорошую сторону. Так, известный 
отец Лами пишет в этой связи: «Духовному лицу или мо
наху разрешается убить клеветника, который угрожает 
огласить скандальные преступления его общины или его 
собственные, если нет никакого другого способа воспре
пятствовать ему в этом». А знаменитый защитник «обще
ства Иисуса» Карамуэль своеобразно решает на основе 
этого начала такой вопрос: могут ли иезуиты убивать 
янсенистов за то, что те называют их пелагианами? От
вет Карамуэля звучит несколько неожиданно, но законо
мерно для развиваемой в письме логики казуистов: «Нет, 
потому, что янсенисты не более затемняют блеск обще
ства, чем сова затемняет блеск солнца; они, наоборот, воз
высили его, хотя и вопреки своему намерению».

Тем не менее автор письма замечает, что жизнь янсе- 
нпстов, поскольку она зависит от вреда, наносимого ре
путации иезуитов, все-таки в небезопасности: ведь «если 
станет сколь-нибудь правдоподобно, что они вредят вам, 
их можно уже будет убивать без всякого препятствия». 
И вот вывод, который он делает из всего разговора: 
«По правде говоря, отец мой, все равно, иметь ли дело 
с людьми, не имеющими вовсе религии, или с людьми,
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которые обучены в ней до этого направления намерения 
включительно, так как в конце концов хорошее намере
ние наносящего рану не облегчает участь того, кто полу
чает ее; он не чувствует этого скрытого направления, а 
ощущает лишь направление наносимого ему удара. Я не 
знаю даже, не менее ли досадно быть убитым грубо рас
свирепевшими людьми, чем сознавать, что тебя добросо
вестно закалывают люди набожные».

В восьмом письме «добрый патер» продолжает знако
мила любопытного собеседника с правилами, которые под 
благовидным предлогом потворствуют продажным судьям, 
ростовщикам, банкротам, ворам, падшим женщинам. 
Не упущены из виду и колдуны, которые не всегда обя
заны возвращать деньги, заработанные ворожбой: если 
они прибегали к астрологии, то должны их вернуть (аст
рология — способ обманчивый), а если пользовались 
услугами дьявола, то не обязаны, так как с помощью 
дьявола можно гадать наверняка.

В девятом письме речь идет о различных облегчениях, 
придуманных иезуитами, чтобы можно было избежать 
грехов среди сладостей и удобств жизни без всякого тру
да и напряжения, о правилах, смягчающих и извиняю
щих зависть, чревоугодие, скупость, честолюбие, различ
ные вольности девиц, светские беседы, интриги и ложь. 
Удивительно помогает в этом, замечает «добрый патер», 
«учение о двусмысленностях» и «мысленных оговорках», 
являющееся своеобразной модификацией учения о правдо
подобных мнениях и направлении намерения. Вот, напри
мер, Санчез утверждает: «Можно клясться, что не делал 
чего-нибудь, хотя в действительности сделал, имея в виду, 
что не сделал этого в определенный день, или прежде чем 
родился на свег, пли подразумевая другое подобное об
стоятельство. Это очень удобно во многих случаях и всег
да справедливо, когда необходимо или полезно для здо
ровья, чести или благосостояния».

В конце письма «добрый патер» переходит к облегче
ниям в исполнении дел благочестия, являющимся, по мне
нию его собеседника, «наилучшим средством, которое при
думали эти отцы для того, чтобы всех привлекать и нико
го не отталкивать». По мнению казуистов, не грешно от
сутствовать на обедне духом, лишь бы наружно соблюда
лось благоговейное положение, при этом можно даже и 
смотреть на красивых женщин с нечестивым побуждени
ем. Велпчайшую снисходительность проявляют они и
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к таинству покаяния, о чем речь идет уже в десятом 
письме. Если вы совершили тайный проступок и хотите 
вместе с тем не говорить о нем своему духовнику, чтобы 
сохранить о себе хорошее мнение, то по совету Суареза 
можно иметь «двух духовников — одного для смертных 
грехов, а другого для простительных».

Легко у них и получить отпущение греха, так как, по 
отцу Бони, «можно отпустить тому, кто, сознается, что 
надежда на отпущение вовлекла его во грех с большей 
легкостью, чем если бы он был лишен этой надежды».

Да и вообще область греха значительно сокращается 
с помощью «святых и благочестивых хитростей». Вот, на
пример, такой: «Нельзя назвать ближайшим поводом ко 
греху, когда грешат лишь редко, например раза три-че
тыре в год, по внезапному увлечению женщиной, с кото
рой живешь в одном месте». Более того, по отцу Бони, 
грех иногда становится добродетелью: «Всякого рода лю
дям разрешается посещать места разврата с целью обра
щать там падших женщин, хотя и довольно правдопо
добно, что они будут там грешить: как не раз уже испы
тано, что вовлекались во грех видом и ласками этих жен
щин. И хотя есть ученые, не одобряющие этого мнения 
и считающие, что нельзя разрешать добровольно подвер
гать опасности свое спасение для помощи ближнему, тем 
не менее я охотно принимаю это оспариваемое ими мне
ние».

Но это еще не все. Касаясь «самого важного пункта 
их морали», автор узнает, что у иезуитских духовников 
легко освобождаются не только от грехов, но п от любви 
к богу. «Когда мы обязаны действительно чувствовать 
любовь к Богу?» — спрашивает Эскобар. На этот счет 
у казуистов различные мнения, на любой вкус: перед
смертью или на смертном одре, каждый год или раз в пять 
лет, в праздничные дни и т. п., даже «можно спастись и 
никогда не любивши Бога».

Здесь ирония «порядочного человека» переходит 
в гнев: «Нет такого терпения, которого бы вы не исто
щили, и нельзя без ужаса слушать вещи, которые я толь
ко что выслушал». «Ведь это же я не от себя», — пояс
няет «добрый патер». «Я это отлично знаю, отец мой, 
но вы не питаете к ним отвращения; и не только не не
навидите авторов этих правил, но чувствуете к ним ува
жение... Откройте, наконец, глаза, отец мой; и если вас 
не трогали другие заблуждения ваших казуистов, пусть
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эти последние отделят вас от них своими крайностями. 
Я желаю этого от всего сердца для вас и для всех ваших 
отцов и молю Бога, чтобы он соизволил научить их, на
сколько обманчив свет, ведущий к таким пропастям, и 
чтобы он наполнил своей любовью тех, кто осмеливается 
освобождать от нее людей».

После этого автор оставляет патера и не видит более 
необходимости дальнейших бесед с ним: «Я достаточно 
читал их книги, так что могу вам рассказать столько же 
о их морали, а о их политике, может быть, еще больше, 
чем он сам». Так автор расстается с «добрым патером», 
который помог ему познакомить читателя с общими прин
ципами и многочисленными частными примерами снисхо
дительной морали казуистов. По свидетельству современ
ников, «добрый натер» весьма похож на Эскобара, чаще 
всего упоминаемого Паскалем. Наивный Эскобар очень 
радовался, что его имя много раз встречается на страни
цах «Писем к провинциалу» и что резко повысился ин
терес к его сочинению (в 1656 году срочно выпустили но
вое издание). «Популярность» Эскобара благодаря Пас
калю стала настолько высокой, что с этих пор во француз
ском языке начал свое существование глагол escobarder 
(«лицемерить»), образованный от его имени.

10

Казуистика как приспосабливание общих положений 
теологии, морали и юриспруденции к рассмотрению слож
ных жизненных ситуаций и конфликтов совести человека 
сообразно с местом, временем и индивидуальными обстоя
тельствами не была изобретением иезуитов. Она имела го
раздо более древнее происхождение и стремилась разре
шать действительно затруднительные для средневекового 
человека вопросы: можно ли ему поститься при серьезном 
заболевании, защищаться при нападении бандита, умирая 
с голоду, взять чужой хлеб, убивать на войне и т. п. Мно
гие из казуистов (например, тот же Эскобар) вели без
упречную нравственную жизнь. И Паскаль в «Письмах...» 
ни единым штрихом не касается их личностей (в отличив 
от своих противников), а целиком опирается на их тру
ды, которые незаметно превращались в болезненно само- 
упоенную и крючкотворную софистику. В софистике этой 
и появлялись чисто иезуитские понятия (наподобие «про
бабилизма» или «двусмысленных оговорок»), приводящие
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через неуловимые различительные тонкости рассуждений 
и бесконечного дробления целостности восприятия к на
бору правил для нарушения духа нравственных законов 
при сохранении их буквы.

Основной порок подобной диалектики Паскаль видел 
в релятивизации нравственности, в забвении абсолютов 
в духовном мире человека и разрушении его совести.

Со-весть, по Паскалю, дар понимания человеком сооб
щаемой ему вести о его греховности, вине, духовном несо
вершенстве. Этот дар превращается в своеобразный орган 
духовной жизни чловека, позволяющий ему различать 
добро и зло, сдерживать страсти и своекорыстные расчеты, 
видеть незаслуженность своих заслуг. Совесть связывает 
воедино всех людей, выводит их из состояния тяжеловес
ной эгоистичной замкнутости. Она мучает (это ее основ
ное свойство) человека, мешает ему быть самодовольным 
и подвигает его на бесконечное совершенство.

Юридическое комментирование казуистами нравствен
ной жизни, оставлявшее как можно меньше места для са
мостоятельных суждений, вело к тому, что ее центром 
становилась не совесть человека, а авторитет «важного 
лица», «мудрого духовника». «Важные лица» и «мудрые 
духовники», подкладывая «подушки под локти грешни
ков», тем самым убаюкивали, а в конечном счете и гу
били свободную совесть, воспитывали безответственность.

Зачем все это было нужно «дружине Иисуса»? Отве
тить на подобные вопросы стремился Достоевский 
в «Братьях Карамазовых». Для «простого желания влас
ти, земных грязных благ», считает Алеша Карамазов; 
чтобы дать людям «тихое, смиренное счастье, счастье сла
босильных существ, какими они созданы», признается ве
ликий инквизитор. А для этого необходимо успокоить не
выносимые муки совести и разрешить несовершенному 
человеку грех, но только «с нашего позволения».

Действительно, подобно де Мере, но по-другому и на 
иной основе «важные лица» и «мудрые духовники» стре
мились осчастливить своих духовных чад, создав им внеш
ние декорации и «минимум» нравственной ж изни  за счет 
потакания «естественному» ходу вещей. «Естественный» 
же ход вещей вел к тому, что «минимум» сползал до нуля.

Как Паскаль, не занимавшийся основательно теологи
ей, мог так быстро постигнуть основные принципы, топ
кости и нюансы моральной доктрины иезуитов? Прочитать 
столько трудов, выбрать из них необходимое и так ярко
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подать его? Помогали ему в этом Арно и Николь, снабжая 
соответствующими сочинениями и цитатами, давая к ним 
дополнительные комментарии. Николь, вспоминая со
вместную работу с Блезом, писал, что в его великолепной 
памяти «вещи запечатлевались лучше слов» и уже никог
да не ускользали из нее, будучи хоть один раз схвачены 
рассуждением. «Меня спрашивают, — говорил Паскаль, — 
читал ли я сам все те книги, которые цитирую. Я отве
чаю, что нет: потребовалось бы провести всю мою жизнь 
за чтением очень плохих книг, но я дважды прочел ста
рика Эскобара. Что касается остальных, их читали мои 
друзья; но я не привел ни одного отрывка, не прочитав 
его сам в той книге, из которой цитировал, и не вникнув 
в вопрос, которого он касался, а также не прочитав того, 
что отрывку предшествовало, и того, что за ним следова
ло, дабы не ошибиться и не процитировать вместо возра
жения ответ, что было бы несправедливым и достойным 
упреков».

А «читать», «вникать», «цитировать» становится все 
труднее из-за постоянно усиливающихся полицейских 
мер. Паскаль, рискующий, как когда-то его отец, попасть 
в Бастилию, вынужден переезжать с места на место — 
в Пор-Рояль, к герцогу де Роаннец, а одно время живет 
под именем господина де Монса в небольшой корчме 
«Царь Давид», расположенной как раз напротив иезуит
ской коллегии. Еще остававшийся в Париже Флорен 
Перье также селится в этой гостинице. Однажды Перье 
посещает его дальний родственник, иезуит Фрета, и со
общает ему, что Пасх с ля подозревают в сочинении «Писем 
к провинциалу». Перье убеждает Фрета, что его зять не 
имеет к упоминаемому делу никакого отношения. А в это 
время на постели Перье, едва прикрытой пологом, просу
шиваются экземпляры восьмого письма. Увлеченный сво
им рассказом, иезуит ничего не замечает и не чувствует 
запаха типографской краски, а когда наконец-то уходит, 
Перье облегченно вздыхает и бежит в комнату Паскаля, 
жившего этажом выше, и они долго смеются над случив
шимся.

11

Со стороны иезуитов письма вызвали множество паск
вилей, памфлетов, обвинительных проповедей и речей, 
в которых анонимного автора называли «безбожником,
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шутом, невеждой, скоморохом, обманщиком, клеветником, 
еретиком, переодетым кальвинистом, одержимым легио
ном дьяволов, сочинителем романов» и т. и., обвиняли 
в осмеивании священных предметов, в отсутствии любви 
к ближнему, в несдержанном тоне, искажении содержа
ния выдержек и т. д. Так защищались иезуиты — клеве
той на личности вместо примеров и доказательств, обви
нениями вместо цитат из их сочинений — и тем еще бо
лее дискредитировали себя среди непредвзято настроен
ных людей.

Следующие шесть писем, которые выходят с 18 авгу
ста по 4 декабря 1656 года и в которых «простак» и «по
рядочный человек» превращаются в гневного проповед
ника, представляют уже прямой авторский монолог, ни
спровергающий несправедливые обвинения иезуитов и 
осуждающий их клеветнические приемы. «Письма, кото
рые я написал до сих пор, — предупреждает автор, вво
дя цитату из Тертуллиана, — только игра перед настоя
щей битвой». Я еще только забавлялся «и скорее указы
вал раны, которые можно наносить вам, нежели наносил 
их сам». Я просто приводил ваши выдержки, почти не 
размышляя над ними. «И если они возбуждали смех, то 
сами предметы их возбуждали его».

«Меня спрашивают, — говорил Паскаль, — почему 
я назвал авторов, чьи отвратительные предложения я 
цитировал. — Я отвечаю, что, если бы я находился в 
городе, где имеется двенадцать фонтанов, и знал бы на
верняка, что один из них отравлен, я был бы обязан 
предупредить всех не брать воду пз отравленного фон
тана. А так как можно было принять это за мой чистый 
вымысел, я был бы обязан как можно скорее назвать 
того, кто его отравил, чем подвергать опасности целый 
город».

Выдвинутое иезуитами обвинение в искажении цитат 
для Блеза особенно больное место: «Отцы мои, нет ничего, 
что я ненавидел бы более, чем малейшее нарушение исти
ны, и потому всегда избегал с особенной заботливостью не 
только подмены (это было бы ужасно), но изменения или 
искажения смысла какой-либо выдержки». Автор,приво
дит спорные тексты и доказывает несостоятельность на
ветов. (В записях Паскаля есть такой отрывок: «Я один 
против тридцати тысяч? — Нет. Пусть на вашей стороне 
будет двор, обман, на моей стороне истина: она — вся 
моя сила; если я ее потеряю, я погиб. Не будет недостатка
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ни в обвинениях, ни в преследованиях. Но истина у меня, 
и посмотрим, кто победит».)

Методически отпарировав восклицания иезуитов, автор 
сам переходит в атаку и показывает, что они обвиняют 
его как раз в том, в чем сами грешат более всего.

По учению иезуитскому можно лгать и пребывать од
новременно «в состоянии благодати». Согласно этому уче
нию клевета — простительный грех, когда речь идет о чес
ти ордена, отождествляемой с честью церкви. А в таком 
случае можно со спокойной совестью отрицать самые оче
видные вещи и оскорблять противников. Однако оскорбле
ния не выясняют разногласий, клевета служит лишь мощ
ным оружием насилия и подавления истины. Но сила это
го оружия относительна, подобно относительности «силы» 
щегольского платья, министерского дворца, устремления 
к счастью или количественного доказательства. «Страшная 
это и продолжительная война, — как бы подводит Пас
каль итог своей полемики с иезуитами, — когда насилие 
пытается подавить истину. Все старания насилия не мо
гут ослабить истины, а только служат к ее возвышению».

Между тем поправившееся было положение янсенистов 
опять ухудшается. Подготовлен новый проект формуляра, 
осуждающего пять положений Янсения, который должны 
подписать все духовные лица. 16 октября 1656 года папа 
Александр VII, сменивший Иннокентия X, снова осужда
ет пять положений, признав их извлеченными из книги 
Янсения. Хотя булла еще не распространена во Франции, 
чувствуется приближение новых преследований. В этой 
обстановке иезуиты усиливают свои атаки, типографии 
обыскиваются еще усерднее (формы семнадцатого пись
ма после набора восьми страниц пришлось разбить, строч
ки в конце письма были кривыми, буквы расползались), 
и королевский духовник, отец Анна, выпускает брошюру, 
в которой подробно говорит о пяти положениях и призна
ет янсенистов и автора «Писем...» несомненными ерети
ками, подготавливая почву для новых гонений.

Семнадцатое и восемнадцатое письма, датированные 
соответственно 23 января и 24 марта 1657 года, Паскаль 
адресует уже не всему ордену, а его влиятельнейшему 
представителю — отцу Анна. «Ваше преподобие, — обра
щается он с иронией к королевскому духовнику, — если 
вам трудно читать это письмо, потому что оно напечатано 
недостаточно изящным шрифтом, вините в этом только 
самого себя. Я не пользуюсь такими привилегиями, как
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вы. Вы имеете привилегию опровергать даже чудеса, а я 
ие имею права даже защищаться. Беспрестанно рыскают 
по всем типографиям. Вы и сами не посоветовали бы мне 
продолжать писать при таких обстоятельствах; ведь очень 
затруднительно, когда приходится печатать в Оснабрюк- 
ке» (один из городов Германии; чтобы отвести от себя 
подозрения, издатели часто ставили на выпускаемой про
дукции названия других городов).

Анонимный автор хочет оградить своих пор-рояльских 
друзей от нападок и просит не распространять многочис
ленных клевет против лиц, не замешанных в споре. Он 
заявляет, что не принадлежит ни к одной общине, ни 
к отдельным лицам, кем бы они ни были, и один отвечает 
за свои письма: «Напрасно вы стараетесь задеть меня 
в лице тех, с кем, по вашему предположению, я нахожусь 
в тесном союзе. Все влияние, которым вы пользуетесь, 
бесполезно по отношению ко мне. От мира я ничего не 
ожидаю и ничего не опасаюсь... Я не нуждаюсь ни в чьем 
богатстве, ни в чьей власти. Таким образом, отец мой, 
я неуловим для всех ваших происков. Как ни пытайтесь, 
вам не удастся подступиться ко мне ни с какой стороны. 
Вы, конечно, можете затронуть Пор-Рояль, но не меня. 
Можно выжить людей из Сорбонны, но меня из моего 
дома не выживете. Вы можете употребить насилие про
тив священников и докторов богословия, но не против 
меня, так как я не имею этих званий... человек свобод
ный, без обязательств, без привязанностей, без связей, без 
отношений, без занятий; человек, достаточно знакомый 
с вашими правилами и твердо решившийся основательно 
расследовать их, насколько я буду считать себя призван
ным на это... и никакие человеческие соображения не мо
гут остановить моих исследований».

Дав себе такую характеристнку, автор письма возвра
щается, по существу, к обсуждению тех вопросов, которые 
затрагивались в первых трех письмах. Пройдя круг, поле
мика возвратилась к своему началу. И несмотря на то, 
что Паскаль обещал не останавливать своих исследова
ний, «дуэль» с королевским духовником и вообще печа
тание писем прекратились, хотя существовал набросок 
19-го письма, адресованного тоже отцу Анна. Почему это 
произошло? Возможно, потому, что полемика сделала все, 
что была способна сделать, и исчерпала себя. Возможно 
также, что тревожная обстановка и надвигавшиеся ре
прессии заставили янсенистов избрать тактику молчания.
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К тому же далеко не все руководители Пор-Рояля одобря
ли саму затею публичной перепалки. Так, например, Сен- 
глен и Анжелика Арно считали, что истину следует за
щищать лишь смирением и послушанием.

Действительно, в интонации «Писем...» иногда встре
чаются нотки ядовитой иронии, свойственные научной 
дискуссии с отцом Ноэлем и, вероятно, внутренне прису
щие самому характеру Паскаля, не переносившего спокой
но ни малейшей фальши в тех вопросах, которые он счи
тал важными для себя и окружающих людей. К тому же 
Блез — человек активного, так сказать, атакующего пла
на, чем и объясняется своеобразие «Писем...», вполне со
ответствующее, по его мнению, предмету и задачам об
суждения.

12

Как и во всех своих предшествующих трудах, Паскаль 
здесь ясен и точен в формулировках, последователен 
в выводах. Однако в «Письмах...» во всем блеске прояв
ляется и собственно писательское дарование Паскаля, су
мевшего мастерски обрисовать несколькими штрихами 
персонажи и построить диалоги между ними, использовав 
комедийные приемы, своевременно менять темы, ритм и 
интонации повествования, общедоступно излагать слож
ные догматические проблемы, что, по существу, до него 
не делалось. «Меня спрашивают, — говорил Паскаль, — 
почему я воспользовался стилем приятным, ироническим 
и развлекательным. — Я отвечаю, что, если бы я написал 
стилем догматическим, книгу читали бы только ученые, 
а они в этом не нуждаются, ибо знают об том столько 
же, сколько я. Поэтому я думал, что надо написать так, 
чтобы мои письма читали женщины и светские люди и 
уяснили себе опасность всех максим п предложений, кото
рые распространялись тогда повсюду и воздействию ко
торых легко поддавались». Искусство убеждать и даже по
беждать слушателя помогло ему с блеском выполнить 
поставленную задачу. Но для этого пришлось вложить не
мало сил. Большой том писем быт написан едва ли не 
за год, и каждое письмо, выпускаемое в среднем с про
межутком в две-три недели, он оттачивал до предельной 
ясности п совершенства п нередко неоднократно переде
лывал. Впоследствии Арно, отвечая на вопрос знаменито
го теоретика классицизма Буало о том, как работал Пас
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каль над «Письмами...», вспоминал, что Блез читал го
товое сочинение перед большой аудиторией отшельников; 
если все восхищались, но находился один, кого письмо 
не затрагивало, Паскаль искал новые варианты, одобряе
мые единогласно. Буало сравнивал седьмое письмо с ду
элью на рапирах, которая постепенно оживляется, «ста
новится все более блестящей, поднимаясь до головокру
жительного крещендо. Появляется желание крикнуть: 
«Задет, задет!»

Влияние «Писем к провинциалу» на последующую 
французскую литературу огромно: оно чувствуется и в 
некоторых пьесах Мольера (особенно в «Тартюфе»), и в 
проповедях знаменитого оратора Боссюэ, и вообще в из
менении самого языка, становившегося менее прециозным 
и тяжеловесным, приобретавшего черты ясности и чет
кости, которые обыкновенно приписываются французско
му духу.

В «Мыслях» Паскаль пишет, что ненавидит равно шу
товской и напыщенный слог, который рассчитан на «ухо», 
а не на «сердце»; ему не нравятся фальшивые красоты 
Цицерона, форсированные антитезы, представляющие со
бой «ложные окна для симметрии»: авторы подобных ан
титез не говорят правдиво, а лишь «делают верные фи
гуры». И хотя, как замечает Блез, для писателя нет ни
каких общих правил, автор «Мыслей» формулирует для 
себя некоторые частные установки, от сугубо технических 
(если в речи встречаются одинаковые слова и невозмож
но никак их избежать без потерь для ее смысла, то такие 
повторения не являются ошибкой в данном месте, а, на
против, совершенно необходимы) или более сложных 
(разный порядок слов дает различные смыслы, а различ
ные смыслы приводят к разному эффекту) до принци
пиальных: писатель должен понравиться читателю, но де
лать это так, чтобы приятное (в широком смысле слова, 
как соответствие вкусу) сочеталось с реальным и вы
текало из истинного. Достигнуть всего этого можно лишь 
при трудноопределимом соединении спонтанного и проду
манного, дающем естественный стиль, когда «автор» рас
творяется в «человеке». «Люди всегда удивляются и вос
хищаются, если видят естественный стиль, ибо, ожидая 
встретить автора, они находят человека».

Искренность и прямота, простота и ясность, стремле
ние к возможно более точному соответствию различных 
порядков бытия их словесному выражению — таковы ос
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новные эстетические принципы Паскаля-писателя, четко 
обозначенные в «Мыслях» и характерные для стилистики 
«Писем к провинциалу». Эти принципы (правда, на со
вершенно иной интонационной основе и при решении дру
гих задач) еще четче проявляются в стиле главного про
изведения Паскаля.

В 1657 году разрозненные письма были собраны в 
сборник, изданный в Кёльне под псевдонимом Луи де 
Монтальта (более полутора веков они выходили под этим 
псевдонимом). Фамилия, вероятно, была выбрана не слу
чайно, так как в ней содержатся различные фонетические, 
морфологические и смысловые намеки на фамилию род
ственников по материнской линии, на родной город Клер- 
мон, на «высокую гору» Пюи-де-Дом. В 1658 году под 
псевдонимом Гийома де Вендрока Николь перевел книгу 
Паскаля на латинский язык и снабдил ее обширными 
комментариями. В 1659 году вышло последнее прижиз
ненное издание «Писем к провинциалу, или Писем Луи 
де Монтальта к другу в провинцию и к отцам иезуитам о 
морали и политике этих отцов». В этом же году стало 
более или менее широко известно имя настоящего авто
ра. Таллеман де Рео писал, что долгое время сочинитель 
оставался неизвестным и что он сам никогда бы не запо
дозрил Паскаля, считая несовместимыми математику и 
изящную словесность. Ничего не подозревала и бывшая 
шведская королева Христина, когда, оказавшись в Пари
же, с любопытством читала наделавшие столько шуму 
письма: подобно Таллеману де Рео, она не могла и пред
положить, что их автор тот самый прославленный уче
ный, который несколько лет назад так ловко делал ей 
комплименты и восхвалял империю ума в таком непохо
жем на «провинциальные» письме.

«Письма...» пмели европейский резонанс, но далеко 
не всеми принимались благосклонно. Еще когда Паскаль 
работал над последними двумя письмами, «Газета» сооб
щила, что парламент Экса приговорил первые шестна
дцать как клеветнические и опасные для общества к со
жжению у позорного столба на городской площади. Изда
телям же грозили галерой. Но «Газета» ничего не сооб
щила о том, что вместо «Писем...» сожгли какой-то альма
нах, ибо никто из судей не захотел отдавать для казни 
9дой личный экземпляр. Вскоре по настоянию королев
ского совета был сожжен латинский перевод «Писем...». 
Продолжались и преследования издателей. Один издатель
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оказался в тюрьме, другой едва избежал наказания еду- 
том и был приговорен к пяти годам ссылки. В сентябре 
1857 года «Письма к провинциалу» были осуждены па
пой римским и внесены в Индекс запрещенных книг. 
Когда Паскаль узнал об этом, он воскликнул: «Если мои 
«Письма...» осуждены в Риме, то ведь то, что я осуждаю 
в них, осуждено и на небе». Он никогда не раскаивался 
в написанном и позднее заявлял, что, если бы ему при
шлось писать снова об иезуитской морали, он сделал бы 
это еще сильнее.

Но удар, нанесенный иезуитскому ордену одним из 
самых мощных его противников, и так был силен. Уже 
после седьмого письма парижские кюре собрались на 
свою ассамблею, чтобы рассмотреть вопросы, поднятые 
в сочинениях неизвестного автора, и осудить либо казу
истов, либо их хулителя. В то же время руанские кк?ре 
потребовали осуждения нравственных правил иезуитов 
и просили своих парижских собратьев присоединиться к 
ним. Осенью 1656 года в Париже состоялся съезд ду
ховенства, созванный по инициативе руанских кюре, на 
котором говорилось, что чтение иезуитских книг привело 
слушателей в ужас. «Письма...» вызвали во многих фран
цузских городах широкое движение протеста против мора
ли иезуитов. В ответ на это движение в конце 1657 года 
появилась анонимная «Апология казуистов против янсе- 
нисгов», принадлежавшая другу Анна — ректору иезу
итского Коллежа де Клермон отцу Пиро. «Апология...» 
произвела скандал неловкой защитой наиболее уязвимых 
положений казуистов (о человекоубийстве и т. п.) и кле
ветой, и парижские кюре постановили представить ее на 
суд парламента и богословского факультета Сорбонны.

О ней стали с неудовольствием высказываться сами 
иезуиты, а в 1659 году она была зачислена в Индекс за
прещенных книг. В 1665 и в 1679 годах папами Алек
сандром VII и Иннокентием XI были осуждены многие из 
тех положений, которые отмечены Паскалем в «Письмах 
к провинциалу». В качестве одного из основных мотивов 
роспуска (временного) ордена иезуитов в конце XVIII ве
ка в папской булле указывалось вредоносное влияние 
иезуитских казуистов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МАТЕМАТИКЕ

1
Хотя в конце 1654 года Блез решительно отстранился 

от научного творчества, старые увлечения через несколько 
лет стали вновь давать о себе знать. Уже в мае 1657 года, 
то есть сразу после окончания изнурительной полемики 
Блеза с иезуитами, один из французских математиков пи
сал Гюйгенсу, что, хотя господин Паскаль всецело пре
дается в своем уединении благочестивым занятиям, он 
не потерял тем не менее из виду математику. Действи
тельно, Блез изредка беседует с Каркави, с которым, как 
мы помним, он сблизился еще во времена посещения 
кружка Мерсенна, об азартных играх и теории вероятно-
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стей, встречается с Робервалем. Однако более веским сви
детельством того, что математика пребывает в поле зре
ния Паскаля, является его переписка с льежским кано
ником и знатоком геометрии Слюзом. Они обмениваются 
решениями ряда вопросов, связанных, в частности, с из
учением кривых, называемых Блезом «жемчужинами». 
В мае 1658 года Слюз в письме к Паскалю восхищается 
его результатами, используя для их характеристики столь 
нелюбимый поборником «естественного стиля» напыщен
ный слог и форсированные антитезы: «...Это не весенние 
цветы, подверженные влияниям времен года, а скорее ни
когда не увядающие амаранты, собранные в самых пре
красных цветниках геометрии».

Мелкие и разрозненные исследования Паскаля этого 
периода не предвещали никаких новых открытий, так как 
были скорее данью прошлому, нежели целеустремленной 
деятельностью. Кроме того, он считал теперь систематиче
ские занятия наукой совершенно бесполезными для себя 
(и не только для себя), а потому не собирался никогда 
более к ним возвращаться. Но вернуться все-таки при
шлось.

Весной 1658 года здоровье тридцатипятнлетнего Блеза 
в очередной раз резко ухудшается, начинаются невыноси
мые зубные боли, совсем отнимающие сон и не дающие 
ни минуты телесного покоя. Однажды поздно вечером, 
когда герцог де Роаннец покидает своего больного друга 
и отправляется домой, Паскалю становится совсем плохо. 
Пытаясь как-то приглушить страдания, он вдруг вспо
минает некогда затруднившую Мерсенна задачу о цикло
иде, или рулетте, и принимается решать ее.

«Рулетта, — писал Паскаль, — является линией столь 
обычной, что после прямой и окружности нет более часто 
встречающейся линии; она так часто вычерчивается перед 
глазами каждого, что приходится удивляться тому, как 
не рассмотрели ее древние... ибо это не что иное, как путь, 
описываемый в воздухе гвоздем колеса, когда оно катится 
своим привычным движением, с того момента, как гвоздь 
начал подниматься от земли, до того, как непрерывное 
качение колеса не приводит его опять к земле после окон
чания целого оборота, считая, что колесо — идеальный 
круг, гвоздь — точка его окружности, а земля — идеаль
но плоская».

Действительно, «столь обычная» и «часто встречаю
щаяся линия» стала широко замечаться и фигурировать
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в науке и технике лишь с XVII века. В настоящее же 
время циклоидальные кривые по своему практическому 
значению и использованию стоят рядом с такими популяр
ными кривыми, как эллипс, парабола или баллистическая 
траектория, и их можно обнаружить в форме профилей 
зубьев шестерен, в очертаниях эксцентриков, кулачков и 
других деталей машин. «Путь, описываемый в воздухе 
гвоздем колеса», постепенно замечался не только учены
ми; например, в одном из эпизодов «Путешествий Гулли
вера» Свифта «на второе был подан пирог в форме цик
лоиды...». Хотя еще в середине XV века теолог и мате
матик Николай Кузанекий, наблюдая за движущимся эки
пажем, стал размышлять над особенностями этого пути, 
лишь в конце XVI столетия впервые основательно изучил 
данную кривую Галилей, который и назвал ее циклоидой 
(название происходит от греческого слова kykloeides — 
кругообразный). Галилей пытался вычислить площадь 
циклоиды и сравнить ее с площадью «порождающего кру
га». Для этого он изготовил соответствующие металличе
ские поверхности и взвесил их: оказалось, что площадь 
циклоиды приблизительно в три раза больше площади 
круга. Сам основатель современного естествознания о сво
их исследованиях циклоиды ничего не писал, и о них 
известно лишь из упоминаний его последователей и уче
ников — Впвиани, Торричелли и других.

В начале XVII века над «путем, описываемым в возду
хе гвоздем колеса», стал задумываться в монастырском 
уединении и Мерсенн. Во Франции эту кривую назвали 
рулеттой (от французского глагола rouler — «катиться»). 
Когда он сообщил о своих наблюдениях Робервалю, тот 
занялся тщательным исследованием кривой: по методу 
неделимых он определил центр тяжести и квадратуру ру- 
летты, кубатуру тел ее вращения и ряд других вопросов. 
Мерсенн в 1638 году писал Декаргу по этому поводу: 
«Что касается господина Роберваля, он нашел множество 
новых результатов как геометрических, так и механиче
ских... Он нашел, что площадь рулетты равна трем пло
щадям ее производящей окружности» (результат, ранее 
найденный Галилеем приблизительным эмпирическим ме
тодом). В ответном письме великий рационалист похва
лил решение Роберваля, но тут же подковырнул своего 
извечного противника, заметив, что задача была довольно 
проста и малоинтересна. Сам Декарт также занимался вы
числением площади циклоиды и построением касатель
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ной к данной кривой, что явилось поводом для тради
ционной полемики между ним и Робервалем по вопросу 
приоритета. Если установить истину в этой полемике 
трудно, то в случае с Торричелли, также исследовавшим 
циклоиду, Роберваль был явно не прав. Постоянно держа 
свои результаты в секрете и медля с их публикацией, по
следний напрасно жаловался на иностранцев, якобы на
брасывавшихся на его открытия, словно трутни на мед. 
Торричелли вполне самостоятельно приготовил собствен
ный «мед». (Влияние Роберваля сказалось в написанной 
Паскалем в октябре 1658 года «Истории рулетты», где 
итальянский математик незаслуженно обвиняется в пла
гиате.)

Хотя Декарт и недоумевал, почему так увлекаются за
дачами, связанными с этой кривой («Как можно подни
мать такой шум по поводу открытия вещи настолько про
стой...»), но, как видно, циклоида была темой, чрезвычай
но популярной в научной среде. Не потому лп она и при
шла Паскалю сразу на ум, как только ему понадобилось 
«лекарство»? В бессонную мучительную ночь, заглушая 
острейшую боль мощной работой интеллекта, безостано
вочно выдвигающего цепь стройных доказательств, Блез 
не только решает задачу Мерсенна, но и делает ряд важ
ных математических открытий в области изучения рулет
ты. «Ум» побеждает «тело», и когда на следующее утро 
герцог де Роаннец навещает больного, тот, к его немало
му изумлению, чувствует себя гораздо лучше.

Паскаль не оказывает сейчас особого внимания своим 
новейшим открытиям, хотя хорошо понимает их значе
ние. Он не собирается даже записывать полученные ре
зультаты, так как циклоида выполнила свою врачующую 
роль. Но хитроумный герцог де Роаннец советует Блезу, 
работающему в это время над «Апологией...» — централь
ным трудом своей жизни, опубликовать найденные ре
шения и использовать их для... косвенного убеждения 
атеистов; ведь человек, сделавший такие замечательные 
научные открытия, не может не знать всех возможностей 
интеллекта, когда призывает скептиков склонить свой раз
ум перед таинствами веры. Чтобы усилить подобный эф
фект, герцог предлагает Паскалю устроить конкурс среди 
математиков Европы, на который следует выдвинуть ре
шенные Блезом задачи. Паскаль соглашается и начинает 
с того, что в течение нескольких дней напряженного тру 
да записывает решения, связанные с определением пло
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щади и центра тяжести сегмента циклоиды, объемов и 
центра тяжести тел вращения сегмента, центра тяжести 
половин этих объемов, отсекаемых плоскостью, которая 
проходит через ось вращения.

Эти задачи он включает в циркулярное письмо, кото
рое в июне 1658 года под псевдонимом Амоса Деттонвил- 
ля (анаграмма Луи де Монтальта) распространяется сре
ди известных математиков. Большинство задач, как ста
ло известно после выхода письма, уже решил Робер
валь, и Паскаль счел необходимым подводить итоги кон
курса на основании решения только двух последних 
вопросов.

На решение задач отводится три месяца, и закрытие 
конкурса назначено на 1 октября 1658 года. Для премии 
выделено шестьдесят пистолей, а жюри должен возглавить 
Каркави.

В научном мире Европы конкурс вызвал большой ин
терес, но проблемы, поставленные анонимом, поддавались 
далеко не всем. Слюз справился лишь с одной из задач. 
Гюйгенс — с тремя первыми и частично с последней, не
смотря на то, что он был большим знатоком циклоиды. Но 
труды «славного Гугенпя», как его называл Ломоносов, 
не пропали даром: он изобрел циклоидальный маятник и 
применил его в часах, показав, что период колебаний не 
зависит от амплитуды в случае, когда маятник описы
вает циклоиду, для чего требуется специальное приспособ
ление также циклоидальной формы.

Некоторые ученые не решились прислать свои резуль
таты, считая их несовершенными, а другие, занимаясь 
поставленными задачами, пришли параллельно к инте
ресным открытиям. Так, например, двадцатишестилетний 
английский профессор астрономии Рен, будущий королев
ский архитектор (с его именем связано создание собора 
святого Павла в Лондоне), хотя и не решил задач, но 
произвел спрямление циклоиды, то есть определил ее 
длину. Паскаль высоко отзывался о результате Рена, тем 
более что в это время сравнение кривых линий с прямы
ми казалось нелепым, задачи о спрямлении кривых счи
тались необыкновенно трудными и были решены лишь для 
окружности, параболы и некоторых спиралей.

Письмами от 7 и 9 октября Амос Деттонвилль объ
явил о закрытии конкурса, а 24 ноября Каркави собрал 
«людей весьма сведущих в геометрии» для подведения 
итогов. На победу в конкурсе претендовал известный
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английский математик Валлис и иезуит из Тулузы Ла- 
луэр. Валлис допустил серьезные просчеты в методе ис
следования и в самих вычислениях, что заставило жюри 
отклонить его решение. Англичанин обиделся, считая, что 
его работу нарочно недооценили. Недоволен он был и 
тем, что на его просьбы продлить столь неудобный для 
иностранцев срок конкурса (из-за различных задержек, 
связанных с почтой) следовали неминуемые отказы. От
ношения между Паскалем, жюри и вторым претендентом 
были такими же острыми. Лалуэр решил не все задачи, и 
его решения были малоинтересными, тем не менее он 
стремился доказать обратное. Между ним и Паскалем за
вязалась довольно длительная и изнуряющая переписка, 
в которой Блез уточнял конкурсные задачи, ставил допол
нительные, пытаясь выяснить реальные познания тулуз
ского иезуита в математике. В конце концов Паскаль при
шел к выводу, что результаты Лалуэра были «такими 
ложными, что это видно даже с первого взгляда». Тон 
Блеза по отношению к Лалуэру вскоре неожиданно стал 
весьма язвительным и напоминал интонации давнишнего 
письма к Ле Пайеру, в котором Паскаль, как известно, 
иронизировал по поводу познаний в физике другого 
иезуита — отца Ноэля. Предметы математики, пишет 
Блез в одном из трудов, посвященных истории рулетты, 
настолько серьезны сами по себе, что иногда полезно сде
лать их немного развлекательными; смехотворное непо
нимание поставленных на конкурсе задач и делает, по 
его мнению, математические сочинения Лалуэра «развле
кательными» .

Решения Паскаля жюри признало наилучшими, и в де
кабре 1658 года он сочинил «Письмо Амоса Деттонвилля 
к господину де Каркави», в котором изложил свои резуль
таты и приводящие к ним методы. В следующем году оно 
пополнилось еще несколькими трактатами, и в печати по
являются «Письма Амоса Деттонвилля, содержащие неко
торые из его открытий в области геометрии».

О том, что суд жюри был действительно справедливым, 
свидетельствуют сами результаты и методы Паскаля, все
общее одобрение и восхищение, которое они вызвали сре
ди европейских ученых. Так, например, в феврале 1659 го
да Гюйгенс писал Блезу, что хотел бы называться его 
учеником в науке, где Паскаль продемонстрировал свое 
явное превосходство над многими. А в июне того же года, 
характеризуя «Письмо к Каркави», Гюйгенс сообщал
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Слюзу: «Работа выполнена столь тонко, что к ней нельзя 
ничего добавить». Действительно, отвечал Слюз знаме
нитому голландцу, «нельзя отрицать, что прекрасные, 
изобретательные и тонкие идеи, содержащиеся в этой кни
ге, могут продвинуть вперед геометрию».

И Слюз был прав. Приемы и обобщения анализа бес
конечно малых, которые Паскаль использовал в своих тру
дах по циклоиде, вели к изобретению дифференциально
го и интегрального исчисления.

Оно открыло целую эпоху в развитии естествознания и 
стало применяться не только во всех математических дис
циплинах, но и повлияло на создание ряда новых разделов 
математики. Благодаря дифференциальному н интеграль
ному исчислению математика стала гораздо шире прони
кать в область естественных наук и техники. Таким обра
зом, в истории науки XVII века открытие этого исчисле
ния было важнейшим событием, которое возникло как раз 
на основе методов исчисления бесконечно малых.

2 '

Своеобразие и эволюцию новых методов можно про
следить, например, по исследованиям Кеплера и Кавалье- 
рн. Так, Кеплер при определении целесообразной формы... 
винных бочек, когда при наименьшей затрате материала 
требуется получить наибольшую вместимость, разбивал 
идеальную поверхность изучаемого тела на элементарные 
части, суммировал их и тем самым непосредственно вво
дил бесконечно малые величины. Он применял способы йс- 
числення бесконечно малых и в астрономических иссле
дованиях.

Если использование этих способов у Кеплера ограни
чено конкретными задачами, возникавшими в ходе его 
научной деятельности, то в поисках более общих и систе
матизированных принципов образования и измерения по
верхностей и тел Кавалъери ввел и исследовал абстракт
ное понятие «неделимых». (Подобно Кавалъери и незави
симо от него стал применять неделимые и Роберваль.) 
Неделимые у Кавальери — это элементы, из которых со
стоит площадь или объем того или иного геометрического 
объекта и размерность которых на единицу меньше раз
мерности рассматриваемого объекта. Так, точка является 
неделимым для линии, прямая — для плоскости и т. д. 
При этом, например, площадь какой-то плоской фигуры
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определялась через уже известную площадь другой фигу
ры в результате сравнения отрезков прямых линий (неде
лимых), которыми эти фигуры покрывались.

Торричелли, отмечая особое воздействие метода неде
лимых на развитие математики, писал: «Несомненно, что 
геометрия Кавальери есть удивительное по своей эконо
мии средство для нахождения теорем и дает возможность 
разрешить огромное число, казалось бы, неразрешимых 
теорем краткими, прямыми, наглядными доказательства
ми, что невозможно сделать по методу древних. Это — 
истинно царская дорога среди зарослей математического 
терновника... Метод Кавальери является действительно 
научным способом доказательства, всегда идущим путем 
прямым и свойственным самой природе. Жаль мне древ
ней геометрии, что она либо не знала, либо не хотела 
признавать учения о неделимых...»

Однако, по замечанию советского историка ма
тематики Л. С. Фрепмаиа, метод Кавальери стра
дал существенными логическими противоречиями: «Од
ним из таких противоречий является то, что недели
мое (линия) имеет на одно измерение меньше 
числа измерений у площади, а совокупность неделимых 
уже имеет столько же измерений, сколько площадь!» Дей
ствительно, при наложении, скажем, друг на друга плос
костей, толщина которых равна нулю, нельзя получить 
какой-то объем определенной толщины — суммирование 
нулей дает в итоге нулевой результат.

В своих исследованиях Паскаль преодолел подобные 
противоречия: он рассматривал неделимые как однород
ные с измеряемым объектом бесконечно малые величи
ны, из которых и составлялись интегральные суммы. 
Для демонстрации приемов Паскаля приведем простой 
пример, упоминаемый французским исследователем его 
научного творчества Умбертом. Предположим, что необ
ходимо определить площадь криволинейной трапеции 
АВСД, составленной прямой АВ, перпендикулярами к ней 
АС и ВД и кривой линией СД (см. рис. 4). На оси АВ 
берется ряд близко расположенных друг к другу точек 
Ац Аг, Аз..., из которых проводятся перпендикуляры 
к АВ до пересечения с СД в точках Cj, Сг, Сз... Из этих 
точек проводятся отрезки CC'i, С1С/2, СгС'з-., параллель
ные АВ. Если подсчитать и просуммировать площади пря
моугольников ACC'iAi, AiCiCV^, АгСгС'зАз..., то получит
ся приближенное значение искомой площади, отличаю-
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Рис. 4.

щееся от нее на сумму площадей криволинейных 
треугольников CCiC'i, (ДСгС'г, СгСзС'з... (заштрихованных 
на чертеже). Если же предположить, что точки разделе
ния Ац Аг, Аз... на АВ будут бесконечно увеличиваться 
в количестве и, следовательно, все более сближаться друг 
с другом, то получаемые бесконечно узкие прямоуголь
ники и будут неделимыми Паскаля (маленькие заштри
хованные треугольники в данном случае уменьшаются и 
как бы стремятся «раствориться» в кривой СД).

Но Паскаль, пишет Умберт, не удовлетворяется про
стым интуитивным решением: «Он доказывает строгими 
методами, что сумма площадей этих маленьких треуголь
ников совсем не влияет на общий результат и ею можно 
пренебречь, ибо она бесконечно мала по сравнению с сум
мой площадей прямоугольников. Следовательно, для опре
деления искомой поверхности следует подсчитать сумму 
площадей этих прямоугольников. Каждая из них в от
дельности является бесконечно малой величиной (так как 
основание каждого прямоугольника бесконечно мало), но 
число прямоугольников бесконечно велико. Таким обра
зом, речь идет о подсчете сумм бесконечно большого коли
чества бесконечно малых величин, то есть о том, что со
временные математики называют интегрированием. Ин
тегральное исчисление, по крайней мере в своем начале, 
было искусством подсчета этих сумм п вычисления с их 
помощью площадей и объемов».
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В работах, связанных с циклоидой, Паскаль сделал 
шаг вперед по сравнению со своими предшественниками 
на пути дальнейшего совершенствования и обобщения ме
тодов интегрирования. Он преобразовал понятие совокуп
ности Кавальери в понятие суммы. При этом, как пишет 
известный немецкий историк математики Вилейтнер, Пас
каль проводил отчетливое различие между неделимыми и 
элементарными частями п «существенно более общим об
разом толковал понятие равенства фигур, чем это позво
ляло употребительное до того определение Евклида. Имен
но он считал равными две фигуры, если различие между 
ними меньше любой данной величины. Паскаль с полной 
ясностью проник в существо интеграционного процесса, 
заметив, что всякое интегрирование приводится к опреде
лению некоторых арифметических сумм. Паскаль подо
шел к определению интеграла ближе всех своих современ
ников».

Применяя метод неделимых к различным величинам, 
преобразуя одни виды суммирования в другие, Паскаль 
ь геометрической форме получил фундаментальные ре
зультаты, относящиеся к так называемым криволинейным 
и двойным интегралам, с помощью наглядных конкретных 
примеров и ясных доказательств, искусного использова
ния приемов современной ему и античной математики 
упорядочил многие интеграционные проблемы, освободив 
их от нечетких и приблизительных решении. До прямого 
открытия интегрального исчисления Паскалю оставалось 
сделать лишь шаг — определить формальные операции 
интегрирования и дать его особый вычислительный алго
ритм. Но Паскаль этого шага пе сделал. Как и прежде, 
помешали его «геометризм» и антиалгебраическая настро
енность, исиользованпе прямых конкретных методов. По
этому славу первооткрывателей интегрального п диффе
ренциального исчисления делят между собой Ныотон и 
Лейбниц, хотя некоторые исследователи и причисляют 
Паскаля к ним, исходя из возможности легкого перевода 
исключительно геометрических рассуждений Блеза на аб
страктный язык анализа бесконечно малых.

О возможности такого перевода и извлечения алгорит
ма из математических трудов Паскаля свидетельствует и 
признание Лейбница, которое относится к «Трактату 
о синусах четверти круга» Блеза, связанному с исследова
нием циклоиды. В 1673 году по совету Гюйгенса немец
кий философ познакомился с этим трактатом и, как он сам
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Ю билейная 
почтовая марка.
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замечает, был внезапно озарен новым светом. Особое вни
мание Лейбница привлек чертеж с бесконечно малым тре
угольником, используемым Блезом для преобразования 
интегральных сумм. Лейбниц назвал этот треугольник ха
рактеристическим, увидев в нем один из основных эле
ментов дифференциального исчисления, и с его помощью 
подошел к формулировке самих принципов этого исчис
ления.

Пусть нам дана, пишет Паскаль в лемме «трактата...», 
четверть круга ЛВС (см. рис. 5), где радиус АВ рассмат

ривается как ось, а радиус АС — как основание. Возьмем 
па дуге окружности произвольную точку Д, из которой па 
основание проводится линия синуса Д1 и радиус АД и 
через которую проходит также касательная ЕЕ . Из точек 
Е и Е ' на основание АС опускаются перпендикуляры ER 
л Е'Н'. Затем Паскаль строит треугольник ЕКЕ' (данный 
треугольник Лейбниц и назвал характеристическим), ко
торый подобен треугольнику Д1А. Это подобие дает ему 
пропорцию:

1 1  AD ЕЕ1
D1 ~  ЕК

/ ЕЕ!  ч
в которой отношение бесконечно малых величин \  е К /

выражено отношением конечных величин
АР 

DI 1 и ра

венство:
18 Б. Т ар асо в 273



Д Г -Е Е ' =  А Д -Е К , или Д 1 -Е Е ' =  А Д • R R '.

Если же разделить какую-либо дугу четверти круга 
на малые части и заменить отрезки касательных эквива
лентными им при переходе к пределу малыми дугами, то 
при интегрировании обеих частей этого равенства полу
чается теорема, которая в «Трактате...» Паскаля звучит 
так: «Сумма синусов какой-либо дуги четверти круга рав
на отрезку основания между крайними синусами, умно
женному на радиус».

«Лейбниц, — пишет советский историк математики 
И. Б. Погребысский, рассматривая характеристический 
треугольник Паскаля, — сразу заметил, что это построе
ние и связанный с ним переход от отношения бесконечно 
малых величин к отношению величин конечных справед
ливы для любой кривой. Надо только рассматривать АД 
не как радиус, а как отрезок нормали к кривой, проведен
ный до пересечения с основанием (осью абсцисс). Это 
было важным шагом на пути к созданию дифференциаль
ного исчисления: характеристический треугольник при пе
реходе к пределу, когда его катеты ( Д  х и Д  у) становят
ся бесконечно малыми (dx и dy), остается все время по
добным конечному треугольнику, что позволяет уверенно 
действовать с отношением dy/dx. И Лейбница удивляло, 
как это Паскаль не заметил общности своего построе
ния, «словно у него на глазах была повязка».

О естественности перевода результатов Паскаля при 
решении задач в связи с циклоидой на терминологию спе
циальных понятий и абстрактной символики интеграль
ного исчисления, а также о четкости его мышления и яс
ности языка можно судить и по высказыванию известных 
французских математиков, выступивших под псевдонимом 
Н. Бурбаки: «Валлис в 1655 году и Паскаль в 1658 году 
составили каждый для своего употребления языки алге
браического характера, в которых, не записывая ни еди
ной формулы, они дают формулировки, которые можно 
немедленно, как только будет понят их механизм, запи
сать в формулах интегрального, исчисления. Язык Пас
каля особенно ясен и точен; и если не всегда понятно, 
почему он отказался от применения алгебраических обо
значений не только Декарта, но и Виета, все же нельзя 
не восхищаться его мастерством, которое могло 
проявиться лишь на основе совершенного владения 
языком».
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Научные открытия, сделанные Паскалем весенней 
ночью, — последний всплеск его математической фанта
зии, а радость победы вскоре омрачается горечью угрызе
ний совести. Блез искренне мучается оттого, что неистре
бимое libido sciendi, а вместе с ним и опьяняющее 
libido dominandi вновь проснулись в его душе. Действи
тельно, в конкурсе с циклоидой горделивое тщеславие и 
нетерпимость к слабостям соперников опять выявляются 
в его поведении, как уже случалось в годы молодости. 
Конкурс был организован с намерением показать, что ни 
один европейский математик не способен соревноваться 
с Паскалем, и потому Блез так неумолим в отношении 
краткости его сроков, резко и нетерпеливо реагирует на 
всякие возражения, подчеркивает достоинство своих тру
дов и свысока относится к попыткам конкурентов.

Задумываясь над всем этим, он теперь начинает до
гадываться, что путь к нравственному совершенству не 
имеет остановок, где можно передохнуть или даже слег
ка развлечься, что каждый шаг на этом пути в чем-то 
сложнее предыдущего и что необходимы постоянные но
вые усилия, чтобы продолжить начатое.

Такому устремлению способствует и новый кризис в 
состоянии здоровья Паскаля, начавшийся зимой 1659 го
да. По словам Каркави, Блез находится в изнеможении 
всех своих сил и любое занятие, требующее хоть малей
шего внимания, причиняет ему невероятную боль. Лече
ние бульонами и молоком ослицы, которое прописали вра
чи, не помогает, и больной даже не может прочитать при
сланную’ ему Слюзом научную брошюру. Когда родные и 
близкие принимаются жалеть его, Паскаль отвечает, что 
жалобы тут ни к чему, что он рад своим страданиям и 
боится вылечиться, что хорошо знает опасность здоровья 
и «преимущества» болезни: «с ее помощью мы пребы
ваем в таком положении, в каком должны бы находиться 
всегда — в страдании, горестях, в лишении всех благ и 
чувственных удовольствий, без всяких страстей и често
любия, без скупости и в постоянном ожидании смерти».

Жильберта вспоминала, что брат так стойко перено
сил любые недомогания, как мало кто был способен это 
делать. Это отношение к собственным страданиям, угры
зения совести, новый подъем религиозной ревностности 
в душе Паскаля необыкновенно ярко проявляются в его
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покаянном «Молитвенном размышлении об обращении во , 
благо болезней», чрезвычайно важном для понимания по
следних лет жизни Блеза.

Вот некоторые фрагменты из него:
«Господи... ты даровал мне здоровье на служение Те

бе, а я истратил его для суетных целей. Теперь Ты по
сылаешь мне болезнь, чтобы исправить меня: не допусти 
же меня прогневать Тебя моим нетерпением. Я злоупо
требил своим здоровьем, и Ты справедливо покарал меня. 
Помоги мне извлечь должную пользу из Твоего наказа
ния... Если сердце мое было полно привязанности к миру, 
пока в нем была некоторая сила, — уничтожь эту силу 
для моего спасения и сделай меня неспособным наслаж
даться миром: ослабив ли мое тело или возбудив во мне 
пыл любви к ближним, чтобы наслаждаться мне одним 
Тобою... Отверзи сердце мое, Господи, войди в это мя
тежное место, занятое пороками. Они держат его в своей 
власти. Войди в него, как в жилище укрепившегося; но 
свяжи сначала крепкого и сильного врага, который им 
владеет, и тогда возьми лежащие в нем сокровища... 
Да пожелаю отныне здоровья и жизни только для того, 
чтобы пользоваться ими и окончить ее для Тебя, с То
бою и в Тебе».

В разные времена и у разных читателей это душеиз- 
лияние Паскаля вызывало целую гамму чувств — от вос
хищения и сопереживания до саркастической насмешки.
В Паскалевой «молитве» слышали отзвук библейских 
псалмов с их поэтикой покаянности и исповедальной об
наженности сердца и предельное выражение аскетиче
ской самоизолированности.

Блез, как видим, горько сожалеет, что когда-то считал 
здоровье благом и использовал его на вкушение «гибель
ных удовольствий жизни». Он надеется, что телесные 
страдания окажут врачующее воздействие на его душев
ные недуги, величайший из которых состоит в неспособ
ности души ощущать свою собственную нищету и не
устанно раскаиваться в сделанных ею согрешениях. Те
перь он Лучше, чем когда-либо, видит пределы человече
ских возможностей и вносит поправки в основной труд 
своей жизни.

«МЫСЛИ»

1
Один из современных западных исследователей твор

чества Паскаля, оценивая вклад французского мыслителя 
в мировую культуру, пишет: «На свете великое множе
ство тех, кто любит Паскаля. Но кто любит Декарта? 
И кто любит Канта?»

В этой полемической заостренности есть известная 
доля правоты. Дело не только в обстоятельствах личной 
жизни названных мыслителей, но прежде всего в харак
тере их мыслительной деятельности. Паскаля невозмож
но отнести к категории философов-профессионалов, со
здателей философских систем. Само это слово «философ»
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в его словаре имеет смысл несовершенного, ограничен
ного знания. И хотя о Паскале вполне можно говорить 
как об историке философии (вспомним его критику стои
цизма, скептицизма и эпикуреизма), хотя можно говорить 
об оригинальной теории познания Паскаля, но в первую 
очередь о нем должно говорить как о создателе своеобраз
нейшей этики. Человековедение Паскаля выражало себя 
в традиционных для его времени понятиях и рамках ре
лигиозности. В этом смысле он мало чем отличался от 
большинства, причем подавляющего большинства ученых 
умов эпохи: вспомним хотя бы нашега~Ломоносова, кста
ти, очень высоко отзывавшегося о Пасхалии (так транс
крибировалась фамилия Блеза в России XVIII века).

Да, Паскаль-моралист говорил на языке своей эпохи, 
но сумел выразить с помощью этого языка, иногда для 
нас, людей XX столетия, уже отчасти невнятного, требую
щего пояснений, великие общечеловеческие истины, кото
рые остаются насущными и по сей день. В этом смысле 
к Паскалю безусловно применимы известные ленинские 
слова о том, что «исторические заслуги судятся не по то
му, чего не дали исторические деятели сравнительно с со
временными требованиями, а по тому, что они дали но
вого сравнительно с своими предшественниками» *.

Паскаль, как уже упоминалось, оказался в центре 
«переворачивания» средневековой картины мира, когда 
теоцеитризм уступал место антропоцентризму, утверждав
шему человека мерой всей, целиком от его деятельности 
и планов зависимой, действительности, а религиозные 
догматы стали замещаться истинами, основанными на 
опытных данных и рациональном анализе. Этот антропо
логический поворот способствовал атеистическому сдвигу 
в сознании людей. Паскаль ясно представляет себе все 
аспекты подобного сдвига, что заметно, в частности, по 
«Письмам к провинциалу», и относится к нему весьма 
неравнодушно.

По мнению Паскаля, провозглашенное возрожденцами 
величие независимого человека есть в некотором роде 
преувеличение, опасный крен в сторону его самообоже- 
ствления. Возрожденческое миропонимание полагает, что 
в неистощимой плодовитости самой природы, которая 
мыслится здоровой й не нуждающейся в изменении и вос
становлении, подобный человек сможет найти объясне-

* Л е н и н В. И. Полы. собр. соч., т. 2, с. 178.
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мне всем фактам своего бытия, собственной мудростью 
определить и исполнить свое предназначение, обеспечить 
полное развитие своих способностей и сил, а в конечном 
итоге полностью завоевать и подчинить эту природу.

Паскаль счел необходимым обсудить подобные поло
жения, показав границы идеалов «жизни по природе». 
Но он не был бы самим собой, если бы задался только 
подобной умозрительной целью. Почти все его научные, 
философские и полемические труды, как мы помним, вы
текали из конкретных обстоятельств его жизни. В этом 
отношении не является исключением и задуманное им 
сочинение.

XVII столетие во Франции было не только «веком свя
тых», но веком вольнодумцев. Так, например, Мерсенн 
в одном Париже насчитывал около пятидесяти тысяч ате
истов. Против них в это время принимались суровые ме
ры наказания (отрезание губ, языка, сожжение). Пас
каль считает, что подобные меры могут породить только 
страх, а не уважение к религии. Вольнодумцы (буквально 
«сильные умы» — esprits forts) заявляют о своей вере 
лишь в то, что можно увидеть и потрогать. «Атеизм яв
ляется признаком ума, — соглашается Паскаль, — но 
только до известной степени»: можно ли гордиться поло
жением вещей, ведущих человека к «ожиданию безнадеж
ного уничтожения среди непроницаемого мрака»? Так, 
вероятно, вопрошал Паскаль вольнодумцев из Пуату, с ко
торыми ему пришлось столкнуться в 1652 году. К этой 
дате и восходит, видимо, первый замысел «Апологии...», 
который долгое время остается невоплощенным и меняет
ся с течением времени, ориентируясь на внимательно из
учаемую им в эти годы светскую среду. |«Порядочные 
люди» были не то чтобы враждебны, но глубоко безраз
личны к религии, считая ее вслед за Макиавелли удоб
ным орудием в руках политиков, не задумывались о по
следних целях своего существования и «собирали розы 
жизни», отдаваясь удовольствиям, заключая, как совето
вал Монтень, «брак между необходимостью и наслажде
нием». Поэтому одна из главных целей апологии заклю
чается в том, чтобы нарушить безразличное спокойствие 
людей и способствовать изменению состояния их духа. 
Для выполнения этой цели Паскаль считает бесполезным 
доказывать существование бога через произведения при
роды. Не намеревается он использовать и метафизические 
доказательства схоластиков и философов наподобие Де
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картовых, которые отдалены от обычных рассуждений 
большинства людей, удовлетворяют только ученый ум и 
ведут к деизму. В своей апологии Паскаль настроен по
лемически по отношению к такой позиции.

Отправляясь от радикального методологического сомне
ния во всем существующем, Декарт, как известно, при
ходил к одному неоспоримому, на его взгляд, положению: 
существование человека достоверно постольку, поскольку 
он сомневается, то есть мыслит. -«Следовательно, я, стро
го говоря, — только мыслящая вещь...» С такой же яс
ностью и отчетливостью перед «мыслящей вещью» пред
стает и то, что в человеке, как существе сомневающемся, 
то есть конечном и несовершенном, врожденно присут
ствует идея существа бесконечного и совершенного. 
В самом факте присутствия в нас этой идеи Декарт ви
дел следствие существования совершенной надчеловече
ской реальности, «бесконечной субстанции». Таким обра
зом, бог Декарта является, как сказал бы Паскаль, «Бо
гом философов и ученых», творцом геометрических истин, 
санкционирующим познание мира и не вмешивающимся 
в его дела.

Паскаль считает подобные доказательства существова
ния «бесконечной субстанции» малодейственными: 
«Не только невозможно, но и бесполезно знать Бога без 
Иисуса Христа». В своей апологии Паскаль хочет как раз 
выделить и подчеркнуть отсутствующие у Декарта дока
зательства.

Но чтобы расположить души «порядочных людей» 
к восприятию этих доказательств, он пытается найти с 
ними общий язык, прибегая к близким для них поняти
ям и проблемам (разум, счастье, справедливость, собствен
ный интерес, самолюбие, привычка и т. д.). Для этого оп 
использует выделенный Возрождением антропологиче
ский принцип, то есть исходит из общего рассмотрения 
человеческой природы, из наблюдений (их каждый мо
жет проверить) над сложным богатством конкретной 
внутренней жизни людей, над неизгладимыми противо
речиями и напряжениями в любом срезе живой действи
тельности. Именно это движение, а не систему, неизбеж
ный переход от одного плана к другому, осуществляемый 
при участии не только интеллекта «мыслящей вещи», как 
у Декарта, а всех присущих человеку сил и способностей 
(сердца, разума, воли и т. д.), и хочет навязать Паскаль 
вниманию «порядочных людей».
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Материалы для апологии Блезу дает прежде всего из
учаемая им жизнь современников, опыт собственных со
мнений, колебаний и внутренних поворотов (и в извест
ном отношении апология носит автобиографический ха
рактер).

2
С тех пор как Паскаль задумал свое сочинение, до 

начала практической работы над ним прошло несколько 
лет. Хотя он в это время и размышлял над его проблема
ми, но почти ничего не записывал из-за недостатка вре
мени, отнимаемого болезнями, деятельностью в Пор-Рояле 
и полемикой с иезуитами. Лишь с середины 1657 года 
Блез вплотную занялся основным трудом своей жизни, 
рассчитывая затратить на него около десяти лет. Записи 
он делает на больших листах, распределяя на них раз
личные фрагменты в зависимости от соответствующей 
трмы. Однако новый кризис здоровья, начавшийся зимой 
1659 года, не позволяет ему производить дальнейшую 
классификацию. Более того, отныне он с трудом записы
вает свои мысли на первом попавшемся клочке бумаги, 
не развивая и не дополняя их, а лишь намечая основ
ную проблему. Спустя какое-то время он обнаружил, что 
не в состоянии даже диктовать, и вовсе прекратил ра
боту над апологией.

Таким образом, вместо предполагаемых десяти Блез, 
по существу, занимался ею около полутора лет и не успел, 
конечно, не только добавить к сохранившимся отрывкам 
(их около тысячи) новые, но и привести имеющиеся 
записи в намеченный порядок. Поэтому эти записи не
одинаковы как по объему и степени обработки, так и 
в жанрово-тематическом отношении. Некоторые фрагмен
ты отделаны до предельного совершенства и кажутся не
большими трактатами о государстве или философских 
школах, другие представляют собой емкий афоризм, ко
торый смог бы стать содержанием философского романа 
о человеческой природе, третьи — состязательный диалог 
с «порядочным человеком», четвертые похожи на рели
гиозную поэму или молитву, пятые напоминают -целое 
богословское сочинение о значении и соотношении Вет
хого и Нового заветов; а есть и такие, в которых имеются 
различные варианты и пропуски, исправления и добав
ления на полях, мешающие выделить основную мысль.

Разнообразие и разнохарактерность оставшихся запи
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сей — не только следствие незаконченности работы, но и 
условие апологетической задачи — задеть все струны че
ловеческой души и найти для этого подходящие средства, 
соответствующие сложному внутреннему миру людей. 
Отсюда происходит на первый взгляд довольно неожидан
ное, но для конкретной задачи Паскаля вполне закономер
ное сочетание таких контрастных отрывков, как, скажем, 
«Фрагмент пари» и «Таинство Иисуса», использование 
в пределах одного сочинения рационально-научных прие
мов и теологических доказательств, иронии и восклица
ний, мелких выразительных деталей и типичных примеров 
с обобщениями, резкой смены ракурсов при рассмотрении 
одной и той же проблемы и плавного естественного пере
хода от одного объекта действительности к другому.

Можно только догадываться о том, каким стал бы 
окончательный план «Апологии...», по каким «ячейкам» 
раскладывался бы новый материал, как расширились бы 
намеченные темы. Но о канве книги можно судить по 
собственным размышлениям Паскаля о ее принципах и 
о порядке следования аргументов, с которыми он познако
мил в октябре 1658 года насельников Пор-Рояля, по час
тично осуществленной им самим классификации готовых 
отрывков.

Постараемся теперь представить по возможности более 
целостным образом общий замысел и движение мысли 
Паскаля, исходя из посмертного состояния его рукописи, 
выделить опорные темы, вокруг которых выстраиваются 
многие фрагменты, показать широкий спектр жанровых 
оттенков его сочинения, которое не совсем верно стали 
называть впоследствии (из-за незавершенного характера) 
«Мыслями о религии», а затем и просто «Мыслями».

3

Размышляя над планом апологии, Паскаль пишет, что 
все на земле показывает либо нищету человека, либо ми
лосердие бога.

Несовершенство людей, размышляет Паскаль, вполне 
очевидно и явственно проступает в суетливо-слепом и са
мозабвенном практицизме их деятельности, принимающей 
самые разнообразные формы. Но пусть человек удалит 
хоть на мгновение взор от низких вещей, окружающих 
его, и посмотрит на природу во всем ее величии. Тогда 
он подумает, что и просторная наша земля, и ослепн-
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тельное светило, словно вечная лампа повисшее над ней, 
и катящиеся по небесному своду звезды, и вообще весь 
видимый мир — лишь незаметная песчинка в обширном 
лоне природы. И все пространства, которые мы можем 
вообразить, являются лишь атомом по сравнению с дей
ствительностью. «Это бесконечная сфера, центр которой 
повсюду, а окружности нет нигде», — произносит Пас
каль формулу, ставшую ныне всемирно известной.

Пусть человек, запрятанный в определенном уголке 
природы, посмотрит из своей «темницы-вселенной» на 
землю, государства, города, на самого себя и окружающих 
людей и по справедливости оценит их. Что такое человек 
в бесконечности? Ответить на этот вопрос могла бы толь
ко сама бесконечность. Но ответа нет от нее, а «это веч
ное молчание бесконечных пространств ужасает меня». 
«Я не знаю, кто меня послал в мир, что такое я. 
Я в ужасном и полнейшем неведении. Я не знаю, что та
кое мое тело, чувства, душа, что такое та часть моего 
«я», которая думает то, что я говорю, которая размышля
ет обо всем и о самой себе и все-таки знает себя не боль
ше, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие простран
ства вселенной, которые заключают меня в себе, я чув
ствую себя привязанным к одному уголку этого обшир
ного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, 
а не в другом месте, почему то короткое время, в которое 
дано мне жить, назначено именно в этой, а не в другой 
точке целой вечности, предшествовавшей мне и следую
щей за мной. Я вижу со всех сторон только бесконечно
сти, которые заключают меня в себе, как атом; я как 
тень, продолжающаяся только мгновение и никогда не 
возвращающаяся. Все, что я сознаю, это только то, что 
я должен скоро умереть; но чего я больше всего не знаю, 
это смерть, которой не умею избежать. Как я не знаю, 
откуда пришел, так же точно не знаю, куда уйду... Вот 
мое положение: оно полно ничтожности, слабости, мрака». 
Так начинает размышлять человек, забывший на мгно
вение о суетных делах и окинувший мысленным взором 
коперниканскую «бездомную» вселенную.

Но пусть этот человек, рассуждает Блез, посмотрит на 
другое чудо — чудо бесконечно малого. Так у клеща при 
всей ничтожной величине его тела можно заметить не
сравненно более мелкие части: ножки с суставами, вены 
в ножках, жидкость в венах, капли в жидкости, пары 
в каплях и т. д. И наименьшая в природе величина от
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крывает человеку новую пропасть неизмеримости, и 
в пределах атома можно представить себе с отрицатель
ным знаком бесконечность миров, каждый из которых 
имеет свой небесный свод, свои планеты, свою землю, 
клещей на этой земле и т. д. Человек теряется в изуми
тельных по малости чудесах так же, как он только что 
терялся в чудесах, необъятных по обширности. И наше 
тело, представлявшееся незаметной точкой в непостижи
мом бытии всего мироздания, само становится мирозда
нием по отношению к равно непостижимому небытию, 
как бы поддерживаясь в «подвешенном» положении меж
ду двумя безднами.

Кем же все-таки является человек в состоянии пад
шей природы посреди этих двух неизмеримостей? — во
прошает Паскаль и отвечает: «Ничто в сравнении с бес
конечностью, все в сравнении с ничем — середина между 
ничем и всем. Он бесконечно удален от понимания край
них пределов, конец и начало вещей неодолимо скрыты 
от него в непроницаемой тайне: он одинаково не спосо
бен видеть ни то ничто, из которого извлечен, ни ту бес
конечность, которой он поглощается».

Наши познавательные способности, переносит Блез 
обсуждение этой проблемы в гносеологический план, за
нимают в ряду вещей, доступных познанию, такое же 
«подвешенное» положение, что и тело в пространстве 
природы — наши чувства ограничены лишь промежут
ком между крайностями: излишек или недостаток света, 
звука, тепла, холода и т. п. ускользают от нас, принося 
нам лишь страдания.

Наше познание не может идти выше определенного 
уровня еще и потому, что часть не может познать целого 
и даже соразмерных с ней частей, так как все части 
взаимосвязаны и в то же время обусловлены целым: 
нельзя знать частей, не зная целого; нельзя знать цело
го, не зная частей.

К тому же, приводит Паскаль еще один аргумент, сви
детельствующий о нашем познавательном бессилии, вещи 
просты сами по себе, а мы составлены из двух противо
положных природ (душа и тело) и накладываем на из
учаемое отпечаток своего составного бытия, смешивая 
идеи и вещи, материализуя духовное и одушевляя матери
альное. Мы не можем постичь, что такое тело, еще мень
ше понимаем, что такое дух, а их соединение представ
ляет для нас верх трудностей и непроницаемую тайну,
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между тем как в этом-то соединении и состоит весь че
ловек.

Итак, заключает Паскаль, мы навеки лишены спо
собности знать достоверно или не знать абсолютно н 
плаваем в неизвестности и волнении между крайними 
точками, безуспешно пытаясь найти устойчивое основа
ние «для построения башни, возвышающейся в бесконеч
ность»: любой фундамент, построенный собственными си
лами человека, трещит, и бездны вновь разверзаются под 
нашими ногами, ибо «ничто не может укрепить конечное 
между двумя бесконечностями, которые заключают его в 
себе и бегут от него».

Поэтому человеку, несоизмеримому с небытием и веч
ностью и «представляющему собой кое-что, но не все», 
не должно суетиться в своем исследовании природы, а 
следует созерцать бесконечности и «пропитаться» ими, 
спокойно оставаясь в том положении, в какое его помести
ла природа: наш удел — середина, постоянно удаленная 
от крайностей, и большее или меньшее знание в этой 
середине абсолютно ничего не значит, подобно тому 
как лишние десять или двадцать лет жизни ничуть не 
приближают нас к вечности.

Однако люди, пишет разочарованный исследователь 
Паскаль, по самонадеянности, столь же бесконечной, как 
и предмет их изучения, безрассудно пустились в исследо
вание природы (как будто они соизмеримы с нею и име
ют неограниченную способность познания), захотели по
знать начала вещей, а от них дойти до познания всего. 
(Отсюда претенциозные названия иных книг: «Обо всем 
познаваемом», «О начале вещей» и т. п.)

Но если человек посмотрит внимательно на свой раз
ум (здесь Блез сужает и уточняет гносеологический аспект 
проблемы человека), он увидит, что этот разум неразумен, 
находится в подчинении тысячи мелочей и потому не спо
собен достичь своими силами полной истины. Чтобы по
мешать «суверенному судье мира» (так люди называют 
разум) мыслить, не надобно грохота пушек и сильных зем
летрясений — достаточно шума флюгера или пролетаю
щей мухи. И если, например, вы хотите, чтобы великий 
стратегический ум, управляющий городами и государства
ми, нашел верное решение для предстоящей операции, 
прогоните жужжащее насекомое, которое может помочь 
выиграть битву его противнику. Но вообще о какой раз
умности в человеческой жизни может идти речь, когда
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в ней царят случайности. Если бы нос Клеопатры, совер
шенно нешуточно замечает Паскаль, имел другую фор
му, история разворачивалась бы по-иному.

Наш разум, пишет он далее, ограничен не только в 
космическом и онтологическом порядке, не только под
вержен воздействию случайностных метаморфоз, но и 
встречает в лице так называемых «обманывающих сил», 
мешающих человеку достичь истины, мощного противни
ка. Главной среди таких сил является воображение, тку
щее материю человеческого существования, устанавли
вающее и оформляющее в человеке «вторую природу». 
Воображение в трактовке Паскаля предстает как соци
ально-оценочная и иррационально-убеждающая сила, под
чиняющая и контролирующая разум большинства людей: 
«напрасно кричит разум, он не может оценивать вещи». 
Воображение полностью и иначе, чем разум, наполняет 
наш дух и создает людское мнение, судящее о мире, а 
через него — различные взгляды на красоту, благо, спра
ведливость, почет, уважение, репутации и т. д., не укла
дывающиеся в своем противоречивом многообразии в 
разумные концепции. Так, например, изящные манеры и 
красноречиво-театральные жесты адвоката незаметно за
ставляют воображение судей отождествлять его внеш
ность и способности, манеру поведения и истинность за
щищаемого им мнения и влияют на вынесение оконча
тельного приговора, а щетина небритого проповедника 
вызывает у слушающих его недоверие к высказываемым 
им мыслям. А сколько преимуществ, разумно никак не 
обосновываемых, получают в глазах обыкновенных лю
дей различные государственные, политические и иные 
деятели, окруженные поражающей воображение торже
ственной помпой!

Воображение, уточняет Паскаль, мешает человеку не 
только истинно оценивать социально-государственную ре
альность, но и обманывает его на каждом шагу повсе
дневной жизни. Болезнь, прелесть новизны, суеверия по
стоянно возбуждают наше воображение и наслаивают его 
на рассматриваемые вещи. Вид крысы или треск угля, 
тон голоса или способ говорения и бесчисленное множе
ство других подобных вещей влияют через воображение 
па решения разума: «Забавный и нелепый разум, кото
рый ветер может направлять в любую сторону!»

Благодаря воображению «из вечности мы делаем ни
что, а из ничего — вечность». И все это имеет такие жи
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вые корни в человеке, что разум не способен вырвать их 
из его души: никогда разум не победит воображения, 
скептически заключает Блез свои размышления об основ
ной «обманывающей силе», в то время как воображение 
сплошь да рядом выбивает разум из седла.

Тесно связана с воображением (закрепляет его воз
действие) и в какой-то степени производна от него дру
гая «обманывающая сила» — привычка, или обычай, как 
ее называет Паскаль. Важнейший шаг в человеческой 
жизни — выбор профессии. Но люди часто основываются 
в этом деле не на разуме и следовании особенностям 
своей природы, а на обычае, передающемся из поколения 
в поколение и формирующем (предубеждающем) различ
ные профессиональные сословия: так, целые местности 
состоят из каменщиков, другие — из солдат и т. д. Чело
век, отмечает Блез еще один оттенок проблемы, скорее 
стремится выбрать ту профессию или то социальное по
ложение, оценку которых он слышал в детстве или более 
позднем возрасте. «Какой ловкий рабочий! как этот сол
дат смел!» — вот что является источником наших склон
ностей и состояний. «Как этот пьет здорово! как этот пьет 
мало!» — Вот что делает трезвенников и пьяниц». При
рода создала людей людьми, а привычка, или обычай, 
«распределяет» их по различным состояниям, заставляя 
забывать о своей естественной человечности.

Самолюбие также является «обманывающей силой», 
уводящей разум от истины не только в метафизическом и 
психологическом плане (как уже говорилось ранее), но и 
в социальном, и наш собственный интерес приятно за
крывает нам глаза при оценке происходящих событий. 
Человек, пишет Паскаль, полон недостатков, и это оче
видное зло; но еще большее зло — не желать признавать 
их и добавлять к ним добровольную иллюзию совершен
ства. Следовательно, для сохранения истины необходимо 
реально оценивать свои силы: несправедливо внимать не
заслуженной сладкоголосой похвале или сердиться при 
показе наших действительных недостатков; наоборот, на
до благодарить тех людей, которые нам их показывают, 
ибо тем самым они помогают нам избавляться от имею
щегося в нас зла. На деле же все происходит иначе: са
молюбие так неразумно и несправедливо располагает 
сердце человека, что мы ненавидим тех, кто говорит нам 
горькую правду, и любим тех, кто говорит нам сладкую 
ложь. Поэтому с нами (особенно если мы занимаем в
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обществе высокое положение, от которого зависят инте
ресы окружающих людей) обходятся так, как нам нра
вится, — приятно обманывают и льстят (в наше же от
сутствие говорят про нас совсем противоположное).

И по мере того, как человек поднимается по социаль
ной лестнице, ему еще больше грозит опасность отда
литься от истины, ибо люди особенно боятся обидеть тех, 
привязанность которых они считают наиболее полезной 
для себя, а неприязнь — наиболее опасной. Таким обра
зом, люди, окружающие, например, принца или короля 
и угождающие их самолюбию, заботятся скорее о своих 
собственных интересах, нежели об интересах повелите
лей и государства. И хотя при этом сохраняются на по
верхности привычно приятные декорации социального 
спектакля, все участники подобного спектакля, по суще
ству, вредят друг другу и общему делу.

Как трудно и больно человеку, пишет Паскаль, пере
водя проблему самолюбия в религиозную плоскость, при
знаться своему ближнему в собственных несовершенствах 
и грехах, о которых по высшей справедливости он дол
жен был бы сообщить всему миру! Но испорченность че
ловека такова, что даже духовнику мы боимся признать
ся в своих недостатках. И это, намекает Паскаль на про
тестантские реформы, является одной из основных при
чин того, что против церкви восстала большая часть Ев
ропы.

Зато как охотно говорим мы о своих достоинствах, хо
тя они и не перевешивают наших недостатков! Тщесла
вие (по Паскалю, еще одна «обманывающая сила») так 
укоренено в сердце человека, что даже, например, повар 
или слуга не перестают хвалиться и хотят иметь поклон
ников. И философы-«затворники», осуждающие этот по
рок, тоже хотят прославиться хорошим слогом и остроум
ной критикой тщеславия, а их читатели гордятся зна
комством с их произведениями; «и я, пишущий эти стро
ки, возможно, имею такое желание; возможно, его имеют 
и те, кто прочитает их...». Любознательность зачастую 
превращается в тщеславие, и нередко люди хотят знать 
лишь для того, чтобы «проговорить» свое знание окру
жающим (с этой целью, например, математик потеет в 
своем кабинете над трудной алгебраической задачей, 
которую еще никто не решил); люди не предпринима
ли бы опасных путешествий в неизведанные земли из- 
за одного удовольствия новых впечатлений, если бы не
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имели никакой надежды громогласно сообщить потом об 
этом.

Тщеславие, считает Паскаль, является пороком тем 
более опасным, что постоянно уводит человека от осозна
ния своего собственного ничтожества и в соединении с 
этим ничтожеством является крайней несправедливостью.

4

Что же касается справедливости, то она, как и истина, 
недостижима для человека в состоянии падшей природы. 
Размышления о справедливости человека в этом состоя
нии приобретают у Паскаля форму своеобразной соци
ально-государственной философии. В нашем мире прин
ципиально не может быть подлинной справедливости, яв
ляющейся таковой на сто процентов и равной самой себе 
всегда и во всякое время: здесь она неизбежно и сущно- 
стно переплетена с несправедливостью. Об этом свиде
тельствует разнообразие законов и обычаев: если бы свет 
настоящего равенства покорил все народы, то наши пред
ставления о справедливости не менялись бы в зависимо
сти от географического положения и исторических усло
вий, а одно и то же действие не оценивалось бы по-раз
ному в различных странах и эпохах (убивая человека, 
можно считаться палачом, героем и т. д.). Кто подчи
няется законам, считая их справедливыми, подчеркивает 
Паскаль, подчиняется воображаемой справедливости: 
сущность закона есть сам закон, и он справедлив лишь 
в силу своей простой установленности. Поэтому надо сле
довать принятым законам не потому, что они разумны 
и справедливы, а потому, что они законы, как мы подчи
няемся старшим или начальникам не потому, что они 
всегда правы, а потому, что они старшие или начальни
ки. В этом-то и заключается вся наша жалкая земная 
справедливость!

Разве разумно и справедливо, вопрошает Блез, при
водя конкретный пример, выбирать для управления госу
дарством первого сына королевы? Ведь не выбирают же 
для управления кораблем пассажира, происходящего из 
лучшего дома. Но этот неразумный и несправедливый 
обычай становится разумным и справедливым в силу не
искоренимой ограниченности человеческого разума и 
справедливости. Естественнее было бы предположить на 
месте главы государства самого мудрого и добродетельно
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го человека. Но кто и как определит такого человека? 
И не начнется ли борьба претендентов на звание самого 
мудрого и добродетельного? Гражданские войны? Поэто
му несовершенный разум связал королевский пост с чет
ким и неоспоримым порядком его наследования, ибо луч
ше поступить просто не мог.

На чем же держится авторитет государства, если не 
на высшем разуме и справедливости? На силе, соединен
ной с воображением. Представим, предлагает Паскаль, 
начало формирования государства. Многие по ненасытной 
похоти и гордыне хотят господствовать, но могут далеко 
не все. Поэтому формируются партии и начинается борь
ба между ними до тех пор, пока сильная партия не по
бедит слабую и не станет господствующей. После этого 
власть и сила, удерживающая ее, передаются из рук в ру
ки самыми различными способами — через последова
тельность рождения монархов, всеобщие выборы и т. д. 
До сих пор в игре участвовала, главным образом, чистая 
сила, теперь же ей помогает и воображение, приписываю
щее различным способам передачи власти статус подлин
ной справедливости. Следовательно, подчеркивает Пас
каль, «веревки», привязывающие человека к тому или 
иному закону, — это «веревки» необходимости, силы и 
воображения: «Люди, будучи не в силах подчиняться 
справедливости, нашли справедливым подчиняться 
силе».

Итак, заключает Паскаль, государство — зло, и в его 
существовании нет ни разумного основания, ни полной 
справедливости. Но это зло неизбежно, ибо человеку в 
подлунном мире невозможно своими собственными сила
ми добиться совершенной справедливости: здесь она сущ- 
ностно слита с несправедливостью, подобно тому, как те
ло — с духом, а разум — с воображением; и как чело
век, заключенный между двумя космическими бесконеч
ностями, представляет собой «все и ничто», «кое-что», 
так и наша справедливость занимает промежуточное 
«подвешенное» положение между бесконечностью блага 
и бесконечностью зла.

По отношению к государству и законам Паскаль де
лит всех людей на «простых», «полуискусных» и «искус
ных». Простой народ, находящийся в естественном неве
дении относительно данных вопросов, с почтением и до
верием относится к законам, веря в их совершенную 
справедливость (и не надо разубеждать в этом народ
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ради его же пользы, он станет бунтовать и проливать 
свою и чужую кровь). Искусные тоже почитают законы, 
но одновременно хорошо сознают их пустоту и ничтож
ность, не предпринимая никаких попыток их изменения. 
И вот полуискусные, которые вышли из естественного не
ведения, но не достигли понимания искусных, пытаются 
преобразовать внешний мир и регулировать его законы, 
сея смуту, волнения и безумства. Так, приводит Паскаль 
пример своей классификации, простые слепо почитают 
высокорожденных, полуискусные презирают дворян, за
являя, что рождение — дело случая, а не преимущество 
личности, искусные же тоже почитают эту иерархию, но, 
как говорит Блез, «через заднюю мысль».

А как должен относиться ко всему этому христианин, 
спрашивает Паскаль, и отвечает: истинные христиане то
же подчиняются законам, но не потому, что уважают че
ловеческое безрассудство, как простые, или судят о нем 
«через заднюю мысль», как искусные, а потому, что ува
жают порядок бога, который, наказывая людей за перво
родный грех, поработил их несовершенным управлением.

5

Если человек в состоянии надшей природы не спосо
бен достичь истины и справедливости, то, м»жет быть, 
ему доступно высшее благо? Нет, ибо, как уже было по
казано, люди, стремясь к покою в обладании определен
ной частью бытия, никогда не достигают его. Принцы, 
дворяне, ремесленники, больные, здоровые, старые, мо
лодые — все, пишет Паскаль, жалуются в любое время 
на свое положение. Но опыт нас ничему не научает, и, 
замечая небольшую разницу в наблюдаемых примерах, 
мы опять стремимся к обладанию лучшей, нежели имеем, 
части бытия. Эта неиссякаемая жадность к счастью и 
невозможность ее насыщения свидетельствуют, по мне
нию Блеза, о том, что когда-то у человека было подлин
ное благо, от которого сейчас осталась лишь отметина и 
пустой след, заполняемый любыми окружающими пред
метами. После потери истинного счастья все может стать 
его заменителем: «звезды, небо, земля, растения, живот
ные, чума, лихорадка, война, голод, пороки, супруже
ская измена, кровосмешение... — вплоть до собственного 
разрушения, хотя это и противоречит... разуму и приро
де, вместе взятым». Но настоящее благо не зависит ни
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от власти, ни от знания, ни от удовлетворенной похо
ти — не заключается ни в одной из частных вещей и не 
является развлечением (в том значении, какое ему при
дается в «Мыслях»). Бесконечная и всеобщая жажда сча
стья может быть утолена, заключает Паскаль, лишь бес
конечным и всеобщим существом, каким является только 
бог. В противном случае происходит безостановочное 
движение по следующей схеме: так как полное счастье 
невозможно в любых состояниях, наши желания устрем
ляются к более счастливому положению, присоединяя к 
действительному состоянию удовольствия желаемого по
ложения; достигая этих удовольствий, мы не становимся 
счастливее, ибо появляются новые желания, соответ
ствующие новому положению, и т. д.

6

Несмотря на ничтожное и неустойчивое состояние 
падшей человеческой природы, у людей имеются несо
мненные признаки величия. Человек, отмечает Паскаль, — 
самый слабый в природе тростник: не надо целой вселен
ной ополчаться, чтобы погубить его; для этого достаточно 
капли жидкости или пара (для смерти могущественного 
Кромвеля, например, хватило простой песчинки в его 
мочеточнике). «Но этот тростник мыслит». И если бы вся 
вселенная обрушилась на него, человек «был бы достой
нее своего убийцы, ибо он знал бы о своей смерти и о 
преимуществах вселенной перед ним; вселенная же об 
этом не знает ничего» (здесь «хромающий» разум через 
диалектические антиномии приобретает положительную 
силу). Слова Паскаля о «мыслящем тростнике», ставшие 
крылатыми и неизменно включаемые в различные сбор
ники афоризмов, вдохновляли многих европейских и рус
ских писателей. Примером тому может служить поэзия 
Тютчева, который вообще был весьма чуток к Паскале- 
вым темам и настроениям. В стихотворении «Певучесть 
есть в морских волнах» Тютчев писал:

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре 
Душа ие то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

«Я могу хорошо представить себе человека без рук, 
ног, головы, — развивает Блез тему «мыслящего тросг-
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ника», — но я не могу представить человека без мысли: 
это был бы камень или животное». Не в пространстве и 
времени, которые он не может наполнить, следует ис
кать человеку свое достоинство, а в мысли: «Через про
странство вселенная меня обнимает и поглощает, как точ
ку; через мысль я ее обнимаю и понимаю» (и здесь кос
мические бесконечности уже смягчаются в своем устра
шающем значении). Казалось бы, в рассуждениях о силе 
и величии мышления Паскаль своеобразно солидаризует
ся с тенденциями века, в частности с Декартовым по
стулатом «Мыслю, следовательно, существую», но вдруг 
эти рассуждения приобретают иной поворот, и, не остав
ляя хвалы мысли, Блез восклицает: «Но что такое эта 
мысль? Как она глупа!» Глупа не по своей несравнен
ной и восхитительной природе, а по целям, которые ста
вит перед собой, по идеалам, которые стремится осуще
ствить. У Декарта величие мысли, направленной на по
знание природы и господство над ней, на заполнение вре
мени и пространства, так сказать, безапелляционно и са
мозабвенно. И .девизом великого рационалиста, воспев
шего «чистое» мышление, можно было бы предположить 
такие слова: будем учиться строго мыслить. Не то у 
Паскаля: «Будем же учиться х о р о ш о  мыслить (раз
рядка автора): вот принцип морали». Хорошо мыс
лить — это не значит осуществлять безвольные ум
ственные операции, подобно арифметической машине, 
или стремиться к набору безлично-механических слеп
ков с действительности, подобно ученому-естествоиспы- 
тателю. Человек — не просто мысль, он — волящая 
мысль. Поэтому «хорошее» или «дурное» мышление чело
века определяется характером его воления, и высшее 
достоинство человека Паскаль видит не в «чистой» 
мысли, а в ее правильном регулировании и направ
ленности.

В чем же состоит высшее достоинство человека, или, 
что то же, правильная направленность его мысли? Ответ 
Паскаля звучит полемически и довольно парадоксально в 
контексте его собственной научной деятельности и в кон
тексте мощных тенденций, вытекавших из переоценки 
человеческого величия в эпоху Возрождения: «Полное ве
личие человека заключается в том, что он знает о своей 
нищете. Дерево не сознает себя ничтожным. Сознавать 
себя ничтожным, значит быть ничтожным; но с другой 
стороны, сознавать, что я ничтожен, значит быть вели

293



ким. Сознание этого самого ничтожества и доказывает 
величие».

Глубинное осознание собственной нищеты, по мне
нию Паскаля, позволяет человеку лучше понять смысл 
своего величия, которое и выводится из самой этой ни
щеты. Дом не страдает от предстоящего разрушения, жи
вотное не осознает значения своей смертности, ибо при
рода дома и природа животного непротиворечивы и рав
ны сами себе. Только человек неизмеримо несчастен от
того, что он смертен, страдает от схожей с животными 
природы, из чего можно заключить, что когда-то человек 
обладал лучшей природой, из которой он «выпал». Чем 
острее чувство собственной нищеты, тем явнее проступа
ет мысль о потерянном подлинном благе — страдает 
больше всего тот, кто когда-то не испытывал никаких 
страданий: «Ведь кто несчастен оттого, что он не король, 
как не потерявший владения король?» Беды человека, 
замечает Паскаль, — это «невзгоды великого сеньора», 
но сеньор этот «обанкротился». И чем недостижимее для 
обанкротившегося сеньора в земной истории истина, спра
ведливость и благо, тем явственнее проступает в его ду
ше след, оставленный былым величием, тем яростнее он 
стремится к новым поискам, находя, как всегда, нищету 
и смерть. И несмотря на все несчастья, которые держат 
его за горло, «всемогущий и возвышающий инстинкт» 
заставляет человека вновь и вновь стремиться к истине, 
справедливости и благу, и стремления эти тцк же неист
ребимы из его души, как укоренены в ней «обманываю
щие силы». Все это создает всегда двоящиеся картины 
мира, где добро и зло многообразными переплетениями 
событий и поступков слиты в тесный неразрубаемый 
узел, где человек, постоянно взлетающий на большую ду
ховную высоту, с таким же постоянством шлепается в 
грязь. «Человек не знает, в какой ряд встать. Он явно 
заблудился, упал со своего места и не может его найти. 
Он его ищет везде, беспокойно и безуспешно, в непрони
цаемых сумерках».

Один из этапов «правильного мышления», по Паска
лю, состоит в осознании неизбежной и неустранимой 
двойственности человека, в сопряжении крайностей при 
невозможности перехода ни в одну из них. Не так по
ступают философы, которые снимают напряжение между 
величием и нищетой человеческого существования (они 
считают себя способными одной только силой своего раз
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ума дать объяснение человеческой природы и указать 
пути ее совершенствования), разъединяют их и разводят 
по разным полюсам. Большинство людей, пишет Паскаль, 
ищет благо в развлечении, богатстве и внешних вещах, 
а философы, показав суету всего этого, поместили его ку
да только можно: в добродетели и пороки, в знание и не
ведение, в апатию и деятельность и т. д. И все философы 
утверждают, что они следуют природе и истине. Живу
щие в распутстве, замечает Блез по этому поводу, обви
няют тех, кто ведет противоположный образ жизни, в от
ступлении от природы, подобно тому, как люди, находя
щиеся на корабле, думают, что те, кто остался на берегу, 
бегут. «Нужно иметь устойчивую точку, чтобы рассудить 
все это. Порт судит о тех, кто находится на корабле; но 
где нам взять порт в морали?»

Ни у пирроннстов и догматиков по вопросам истины, 
ни у эпикурейцев и стоиков по вопросам высшего блага 
(на эти секты Паскаль делит всех философов) такого 
порта обрести нельзя. Человек не может сомневаться, по
добно пирронистам, в своем существовании, когда его 
сжимают тисками или сжигают на костре. Но не мо
жет он и сказать с очевидностью, как догматик, что 
обладает полнотой достоверной истины. Догматичная при
рода вечно смущает сомневающихся пирроннстов, а скеп
тичный разум нарушает покой уверенных в себе догма
тиков.

Что касается эпикурейцев и стоиков, то первые, под
чиняясь страсти и чувственным удовольствиям, пре
уменьшают возможности человека, считая его способным 
лишь к животной жизни, а вторые, опираясь на разум и 
бесстрастие, преувеличивают роль человека и приравни
вают его к богу. Но, замечает Паскаль, нельзя избавить
ся полностью от страстей и стать богами, как нельзя, на
оборот, стать грубыми животными: разум пребывает
всегда и нарушает покой находящихся в низости и не
праведности страстей; страсти же живы в тех, кто от них 
отказывается. Философы делают «вытяжку» из человече
ской целостности в зависимости от того, где они сами на
ходятся (на «берегу» или на «корабле») и на какую 
«устойчивую точку» опираются (на нищету или величие 
человека). Поэтому, по его мнению, все их — пиррони- 
стов, догматиков, стоиков, эпикурейцев п т. д. — прин
ципы истинны, а заключения ложны, ибо противополож
ные принципы так же верны. Например, пишет Паскаль,
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Миттон видит хорошо, что люди испорчены, но он не зна
ет, почему они «не могут летать выше». Человек, как бы 
подытоживает часть своих размышлений Паскаль, не ан
гел и не животное, кто его делает ангелом, делает живот
ным. Человек представляет собой сосуществование анге
ла и животного, середину между этими двумя крайностя
ми, выйти из которой не дано: «выйти из середины — 
значит выйти из сферы человеческого». Дурно показы
вать человеку, как он схож с животными, не показывая 
ему его величия. Еще вреднее завышать это величие. 
«Больше всего меня поражает то, что никто не удивляет
ся своей слабости. Все действуют серьезно и следуют сво
ему положению, как будто каждый знает достоверно, где 
разум и справедливость». И как бы ни возвышался гор
дый человек и каким бы великим в глазах людей он ни 
был, ему надо твердо помнить, что он не отделен от 
остальных и лишь его голова находится чуточку вы
ше окружающих голов, а его ноги, как и у всех, как у 
детей, как у животных, опираются на одну грешную 
землю. «Если мы не видим себя тщеславными, слабыми, 
похотливыми, несправедливыми, мы слепы. Если же, 
зная это, не желаем освободиться, то что сказать о чело
веке?»

Не нужно, еще раз подчеркивает Паскаль, человеку 
верить, будто он равен ангелам или животным, а необхо
димо и полезно ему знать и того и другого в себе. «Я по
рицаю и тех, кто хвалит человека, и тех, кто бранит его, 
и тех, кто развлекает его... Если он хвалится, я его уни
жаю, если унижается — хвалю, я ему противоречу всег
да, пока он не поймет, что является непонятным чудови
щем».

«Что за химера этот человек? Какое новшество, какой 
монстр, какой хаос, какой узел противоречий, какое чу
до! Судья всех вещей, слабоумный земной червь; носи
тель истины, клоака недостоверности и ошибок; слава и 
хлам вселенной.

Кто разберет эту путаницу? Природа смущает пирро- 
нистов, а разум приводит в замешательство догматиков. 
Кем вы станете, о люди, ищущие своего подлинного по
ложения с помощью собственного естественного разума? 
Вы не можете пи избежать этих сект, ни оставаться в 
одной из них.

Узнай же, гордец, каким парадоксом ты являешься 
для себя. Смирись, бессильный разум, замолчи, глупая
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природа; узнайте, что человек бесконечно превосходит 
человека. Услышь от твоего владыки о твоем подлинном 
положении, которого ты не знаешь». Человек, предостав
ленный самому себе, не способен выйти из глубиннейших 
коренных противоречий расколотого и раздробленного 
мира и не находит твердой точки опоры ни в чем. Но без
донная глубина и принципиальная неустранимость этих 
противоречий ни социальными переустройствами, ни 
философскими доктринами свидетельствуют, по мнению 
Паскаля, о наличии стоящей за ними тайны, без кото
рой нет никакого смысла в человеческом существовании. 
Так сами границы антропологии подводят Блеза к тео
логии.

7

Если бы человек никогда не был испорчен, прибли
жает Паскаль не поддающуюся рассудку разгадку слож
ной и запутанной человеческой природы, он оставался бы 
полностью счастлив и справедлив и знал бы достоверную 
истипу; если бы человек был только испорчен, он не имел 
бы никакой идеи о благе, истине и справедливости. 
Но у нас есть идея счастья, а мы не можем его достичь, 
мы чувствуем образ правды, а обладаем только ложью. 
Все это говорит о том, что мы стояли когда-то на высо
кой ступени совершенства, с которой упали.

Но именно об этом свидетельствует и Священное Пи
сание (единственный надежный для Паскаля «порт» мо
рали), примиряя и снимая противоречия человеческой 
природы, объясняя основания нищеты и величия суще
ствования людей в своем догмате о первородном грехе. 
Здесь Паскаль ни в чем не отступает от традиционных 
объяснений и вовсе не пытается быть оригинальным: 
бог создал человека совершенным существом — по сво
ему образу и подобию. Но человек восстал против творца 
и был низвергнут из состояния совершенства. Это нака
зание первочеловека распространилось и на все после
дующие поколения людей. Тайна передачи греха от Ада
ма другим людям, пишет Паскаль, наиболее удалена от 
нашего знания. Ничего не вызывает большего сопротив
ления разума, чем это учение. «Однако без этой тайны, 
самой непонятной из всех, мы непонятны самим себе. 
Узел нашего существования завязывается в своих изги
бах на дне этой пропасти, и человек еще более непости
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жим без этой тайны, нежели она непостижима человеку». 
Но этот узел спрятан так высоко, вернее, так низко, что 
узреть его можно лишь смиренной верой, а не гордыми 
усилиями разума.

Смиренномудрое же постижение свободным подвигом 
веры, который преодолевает неумолимые возражения 
рассудка и неудержимо навязчивый напор бессмысленной 
жизненной эмпирии, обнадеживает человека и дает ему 
понять, что Спаситель, приняв на себя его грехи, своей 
крестной смертью создал источник прощения и благодати. 
Этим постоянным взаимодействием в душе людей сверхъ
естественной благодати и греховной испорченной приро
ды, «горнего» и «дольнего» и объясняет Паскаль величие 
и ничтожество его существования. Не одна природная, 
а две разные силы действуют в человеке, ибо не может 
быть стольких противоречий в простом однородном суще
стве: все доброе в нем является отголоском невинного 
состояния и следствием действующей благодати, а все 
злое — следствием греха и отпадения.

Без веры в абсолютное, являющейся источником выс
шего просветленного разумения, как бы заключает Па
скаль первую часть своей апологии, нигде, никогда и ни
кто на земле не был бы подлинно счастлив.

8

Для достижения такого состояния, пишет он далее, 
у человека есть три средства — разум, привычка, вдохно
вение. Даже наш узкий и хилый рассудок, ничего не ре
шающий в последней инстанции, может помогать нам 
двигаться навстречу благодати. Большой знаменитый от
рывок апологии «Бесконечное, ничто» (названный иссле
дователями «Фрагментом пари»), где используются эле
менты теории вероятностей, адресуется тем, кто безого
ворочно доверяется математически-игровому началу бы
тия и, подобно мольеровскому Дон Жуану, меркантильно 
верит лишь во все подсчитываемое (будь то завзятые иг
роки и «порядочные» Миттоны и де Мере, посмеиваю
щиеся над религией, или просто люди, не убеждаемые ни 
христианами, ни атеистами и находящиеся вследствие это
го в «подвешенном» положении).

«Фрагмент пари» представляет собой диалог, в кото
ром главное действующее лицо (назовем его автором) 
пытается победить собеседника его же собственным ору
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жием (здравым смыслом и корыстным интересом) и по
казать всю невыгодность неприятия бога. Автор замеча
ет, что, опираясь лишь на разум, вопрос о существовании 
бога нельзя решить ни в положительную, ни в отрица
тельную сторону, поэтому не следует порицать тех, кто 
сделал положительный выбор, — «вы ведь об этом ниче
го не знаете». Собеседник уточняет, что он порицает хри
стиан не за данный выбор, а за выбор вообще, так как 
в обоих случаях получается ложное с точки зрения разума 
положение: разумнее вообще не выбирать. Но держать 
пари на существование бога, то есть выбирать, отвечает 
автор, все-таки необходимо: мы не вольны не делать это
го, ибо каждый наш шаг и поступок (вне зависимости 
от желания и осознания) есть выбор и то или иное реше
ние вопроса о человеческом назначении и спасении. При 
неизбежности выбора автор призывает собеседника за
ключить пари на существование бога и предлагает ему 
взвесить выигрыш и проигрыш: в случае выигрыша мы 
приобретаем бесконечное благо, а в случае проигрыша 
ничего не теряем, ибо ничтожность закладываемого (ис
порченной воли, недостоверных знаний и животных удо
вольствий) очевидна сама по себе. Затем он переходит 
к более детальному выяснению соотношения между чис
лом шансов и размером ставок: если шансы выигрыша и 
проигрыша одинаковы (равновозможно, что есть бог и что 
его нет), то и тогда следовало бы ставить на существо
вание бога, как если бы предполагалось выиграть две 
жизни (не говоря о трех) за одну; не делать же этого, 
когда речь идет о неиссякаемом счастье в вечности, со
всем неблагоразумно (тем более что, как уже отмечалось, 
не играть нельзя). Более того, заостряет Блез проблему 
смещением равновероятных возможностей выигрыша и 
проигрыша, если бы у нас из неисчислимого количества 
шансов имелся один, то и тогда нам следовало бы ста
вить в заклад одну жизнь за две, за три (не говоря уж 
о бесконечном блаженстве). Всегда, как бы подытоживает 
автор, когда речь идет о бесконечном выигрыше, а коли
чество неблагоприятных- исходов носит ограниченный 
характер, нужно ставить на карту все, тем более что это 
все является конечной величиной. И раз уж мы принуж
дены играть, ю  при одинаковой вероятности выигрыша 
бесконечности и проигрыша нашего ничтожества беречь 
жизнь и не рисковать ею — значит проявить безумие.

Общий смысл этого пари, замечает один из исследова-
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телей, несмотря на известную расчетливость, остается все
гда себе равным и несомненным: «стоит верное ничто об
менять на неверную Бесконечность, тем более что в по
следней меняющий может снова получить свое ничто, но 
уже как нечто; однако если для отвлеченной мысли вы
годность такого обмена ясна сразу, то перевести эту 
мысль в область конкретной душевной жизни удается 
не сразу: как раненый зверь защищает себя уличенная 
самость».

И действительно, хотя собеседник начинает постепен
но поддаваться выгодности такого обмена и математиче
ским выкладкам, которые слегка подталкивают его к то
му, чтобы начать жить согласно христианской морали, од
нако это решение он никак не может воплотить в конк
ретной душевной жизни и признается в бессилии верить. 
Автор «Фрагмента пари» соглашается, что его рассужде
ния, затрагивающие лишь поверхностный слой ума и ко
рыстное расположение души, не могут привести к корен
ному изменению жизни. Поэтому необходимо призвать на 
помощь еще одно, хотя тоже не решающее, но мощное че
ловеческое средство — привычку (как и разум, привычка 
здесь, в новом диалектическом освещении, приобретает 
положительную силу). Мы представляем собой, пишет Па
скаль, насколько разум, настолько и автомат. Отсюда 
происходит то, что убеждение наше формируется не 
только из доказательств, воздействующих на ум. «При
вычка составляет наши самые сильные и явные доказа
тельства» и ведет за собою разум, «который не замечает 
этого». Посему необходимо, чтобы привычка согласовы
валась с разумными доказательствами, а не уводила в 
противоположную сторону. Автор советует собеседнику, 
обнаружившему бессилие верить под напором рассудка и 
собственного интереса, стараться убедить себя не умно
жением доказательств в пользу бога, а уменьшением соб
ственных страстей, своей пеленой закрывающих ясное ви
дение мира, изменением симпатий и антипатий, образую
щих привычное течение жизни.

«Но этого-то я и боюсь!» — восклицает собеседник. 
«Почему? Что вы теряете?.. Что плохого в таком реше
нии? Вы будете верны, честны, смиренны, признательны, 
благотворительны, будете искренним настоящим другом. 
Правда, вы не будете вращаться в зачумленных удоволь
ствиях, среди славы и наслаждений, но разве у вас не 
будет других удовольствий?»

300

9

Но пи разум, ни привычка, продолжает Паскаль свои 
размышления, не могут нас заставить по-настоящему ве
рить, если человека не коснется вдохновение свыше, ко
торое одно только может подействовать на самые глубин
ные основания его внутреннего мира — волю и сердце. 
Воля, по его мнению, является одним из основных средств 
различного рода верований, ибо она направляется к ве
щам, которые ей нравятся, всегда увлекая за собой по
корный разум и отвлекая его не только от противопо
ложных, но и многих других вещей. Таким образом, раз
ум приучается верить в те порядки и категории бытия, 
к которым его склонила воля и которые вследствие этого 
чаще всего предстают перед его взором. Только вдохно
вение может направить волю по иным путям и соответ
ственно привести разум к более объемному и целостно
му видению мира.

Но главное свое воздействие, считает Паскаль, вдох
новение оказывает на сердце — эго средоточие человече
ского существа, корень всех его деятельных способностей 
и духовной жизни, источник доброй и злой воли. Вся 
наша логика и все поступки обусловлены глубинным ду
ховным чувствованием бытия и его осознанной или неосо
знанной оценкой, возникающей на основе этого чувство
вания. Все наши рассуждения вытекают из такого пред
убеждения и в конечном счете всегда уступают ему, как 
бы мы ни старались своим разумом освободиться от не
го: «у сердца свои доводы, которых совсем не знает раз
ум». И это проявляется на каждом шагу, в различных 
жизненных ситуациях. Проявляется, как считает Па
скаль, и в главном: человеческое сердце так же естествен
но любит себя и ожесточается против бога, как, наоборот, 
любит бога и ожесточается против себя. И не найти 
основания подобным чувствам, из пределов которых 
человек не может выйти ни в одном из своих поступков: 
«Вы отбросили одно и сохранили другое — разве с помо
щью разума вы любите?» Но именно из подобных чувств, 
как из невидимых подпочвенных зерен, замечает Пас
каль, и возникает жизнепонимание и жизнедеятельность 
человека.

Только в чистом сердце, пишет Паскаль, пробуждает
ся совершенная и истинная любовь это последнее н 
абсолютное основание нашего бытия, приобретающее в
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личном опыте наивысшую достоверность по сравнению с 
наличной действительностью и доказательствами рассуд
ка, самая мощная и неподвластная человеческим возмож
ностям сверхприродная сила, собирающая воедино все 
калейдоскопические осколки нашей жизни. II бесконеч
ное расстояние между телом и духом служит лишь сла
бым подобием несравненно большего расстояния между 
духом и любовью, которая выводит человека к новой 
преображенной реальности. Короли, богачи, полководцы 
не видят величия людей ума, которые, в свою очередь, 
не замечают внешнего блеска этих «великих людей 
плоти».

«Есть люди, которые способны удивляться только 
плотскому величию, как будто духовного и вовсе не су
ществовало; другие восхищаются лишь духовным вели
чием, как будто не было бесконечно более высокого вели
чия премудрости.

Все тела, небесный свод, звезды, земля с ее царства
ми не стоят слабейшего из умов, ибо он познает все это 
и самого себя, а тела ничего не познают (здесь Де
карт поставил бы точку. — В. Т.).

Все тела в совокупности, все умы вместе и все их про
изведения не стоят даже малейшего проявления любви. 
Это свойство бесконечно более высокого порядка.

Все тела в совокупности не могли бы произвести са
мой ничтожной мысли: это невозможно, это явление ино
го порядка. Из всех тел и умов нельзя было бы извлечь 
ни одного движения истинной любви: это невозможно, 
это явление иного порядка, это — выше природы».

Уже мысль, как замечал Паскаль, частично «сверты
вает» устрашающие космические бесконечности, любовь 
же окончательно преодолевает страх перед ними, «сверты
вая» и саму мысль с ее противоречиями. Когда же эта 
любовь начинает умирять духовную борьбу в сердце че
ловека, ему, как полагает Паскаль, может послышаться 
голос самого Спасителя. Эту тему он развивает в знаме
нитом фрагменте «Таинство Иисуса», которому тради
ционно посвящаются многие страницы исследовательской 
литературы. Приведем несколько чаще всего цитируемых 
строк этого фрагмента:

«Утешься! Ты не искал бы меня, если бы уже не 
нашел.

Я думал о тебе в предсмертном борении, за тебя я 
пролил кровь.
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Неужели ты хочешь, чтобы я всегда проливал свою 
кровь, а ты не пролил и слез?..

Врачи тебя не исцелят, и ты все-таки умрешь под ко
нец. Но я исцеляю и делаю тел© бессмертным.

Терпи цепи и телесное рабство, пока я освобождаю 
тебя лишь от духовного рабства.

Я тебе более друг, чем кто-либо другой, ибо я сделал 
для тебя больше их: они ие вытерпели бы того, что я вы
терпел от тебя, и не умерли бы за тебя во время твоей 
неверности и жестокости, как Я это сделал, готов делать 
и делаю...»

Вот к преддверию такого состояния, ведущего к под
линному душевному покою и духовной уверенности, и 
хочет Паскаль приблизить человека с помощью своей 
апологии.

10

Достаточно систематически разработана только пер
вая, антропологическая часть апологии; вторая же, тео
логическая, из-за недугов Блеза разработана гораздо 
меньше, хотя, судя по количеству записей,, набросков и 
замечаниям, касающимся плана, она должна была зани
мать в конечном итоге весьма большой объем в сочине
нии, и сам автор придавал ей особое значение.

Как уже упоминалось, сочинение Паскаля вследствие 
его незавершенности стали называть просто «Мыслями». 
Однако не только это обстоятельство, но и весь ход. исто
рического процесса вел к тому, что апологетическая и 
теологическая направленность главного труда Паскаля 
постененно отступала на задний план, чему в немалой 
степени способствовала антирелигиозная деятельность 
просветителей XVIII века, особенно Кондорсе и Вольте
ра. И в новейшей традиции «Мысли» в первую очередь 
оцениваются как выдающийся памятник художественной 
афористики, вдохновляющий самых разных, часто совсем 
далеких от религии людей. Так, например, немецкий пи
сатель-антифашист Бехер, вспоминая о своей беседе с 
Сент-Экзюпери, писал: «Всю ночь напролет мы рассуж
дали с ним о «полете и по заяви», о- связи между физиче
ским полетом и валетом душевным. .Много говорилось и 
о- паскалевеком «ГЬотптпе d-e passe infinimerrt Пюгате» 
f«человек бесконечно превосходит человека»)». Тот же 
Бехер, рассуждая о ставшем крылатым выражении фран

303



цузского философа, замечал: «Величие человека состав
ляет мысль» — эти слова Паскаля надо нести как знамя 
в борьбе против всех, кто пытается заглушить в челове
ке разум и человеколюбие, обесчеловечить его и превра
тить в варвара».

В России «Мысли» всегда тепло принимались и влия
ли на творчество многих непохожих друг на друга писа
телей. Рецензируя перевод сочинения Блеза Паскаля на 
русский язык, Белинский называл автора одним из заме
чательных людей XVII века, который знаменит не толь
ко в области математики, но и философии, а о перевод
чике писал, что тот «заслуживает полную благодарность 
за перевод дельной книги».

В своей книге «С того берега» Герцен для характери
стики окружающей его социальной действительности ис
пользует мысли Паскаля о развлечении, уводящем чело
века от главных жизненных вопросов: «Паскаль гово
рил, что люди играют в карты для того, чтобы не остать
ся с собой наедине. Мы постоянно ищем таких или дру
гих карт, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы за
быть дело. Наша жизнь — постоянное бегство от себя, 
точно угрызения совести преследуют, пугают нас».

Особый интерес к «Мыслям» и вообще к личности их 
автора проявлял Лев Толстой. «Какая чудесная книга и 
его жизнь, — замечал он. — Я не знаю лучше жития». 
Толстой называл эту книгу «удивительной», «пророче
ской», написанной «кровью сердца» и сам переводил ее 
отрывки: «...два дня переводил Паскаля. Очень хорош». 
Составляя сборники изречений различных мыслителей по 
насущнейшим вопросам жизни, Толстой очень часто ци
тировал «Мысли» Паскаля (всего же в 90-томном Собра
нии сочинений русского писателя имя французского уче
ного и мыслителя упомянуто более четырехсот раз).
В последние годы жизни Толстой все чаще обращается к 
«Мыслям». Его секретарь В. Булгаков в одной из записей 
1910 года замечает: «Какой молодец! — сказал он о Па
скале. — ...Вот Паскаль умер двести лет тому, а я жи
ву с ним одной душой, — что может быть таинственнее 
этого? Вот эта мысль (которую Лев Николаевич мне про
диктовал. — В. Б.), которая меня переворачивает сего
дня, мне так близка, точно моя! ...Я чувствую, как я в 
ней сливаюсь душой с Паскалем. Чувствую, что Паскаль 
жив, не умер, вот он!.. И так через эту мысль он соеди
няется не только со мной, но с тысячами людей, которые
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ее прочтут». Однако, относясь восторженно к разработке 
антропологических тем, Толстой критически оценивал 
утверждаемые французским философом догматические 
истины католицизма: «Ах, Паскаль, вот писатель, что за 
ум, что за человек! Какое несчастье, что он сбился с пути 
во второй части своих «Мыслей»...»

Неоспоримое идейное сходство ощущается между 
главным сочинением Паскаля и творчеством другого рус
ского писателя — Достоевского. Оно проявляется в при
стальном внимании к ключевым вопросам человеческого 
существования, в глубоком и остром проникновении в 
трагические условия этого существования, сопрягающего 
в себе абсолютное и относительное.

О своеобразии значения «Мыслей» для мировой куль
туры хорошо сказал в начале XX века русский историк 
западной литературы Н. Стороженко: «Мысли» Паскаля 
заключают в себе массу глубочайших наблюдений над 
жизнью и людьми, и притом выраженных таким слогом, 
что легко удерживаются в памяти. Стараясь определить 
сущность человеческой природы, Паскаль должен был 
невольно сделаться моралистом, и высказанные им мыс
ли о человеке составляют едва ли не половину всех его 
«Pensees». Подобно тому как в древней трагедии один 
говорит за весь хор, выражая общие всем хоревтам чув
ства, так и в истории изредка появляются люди, носящие 
на себе бремя общей скорби и в силу этого получающие 
право говорить за все человечество. К числу таких из
бранников нужно отнести и Паскаля. Его «Мысли» будут 
бессмертны, пока загадка человеческого существования 
не будет разрешена, пока каждый из нас не перестанет 
видеть в его словах более сильное выражение того, что 
смутно бродит в нашей собственной душе».

Интересно сопоставить с этой оценкой мнение одного 
из современных французских исследователей творчества 
Паскаля, Ш. Шевалье: «Он для Франции то же, что Пла
тон для Греции, Данте для Италии, Сервантес и святая 
Тереза для Испании, Шекспир для Англии».

«Мысли» Паскаля в качестве одного из шедевров ли
тературной сокровищницы всех времен и народов вклю
чены в недавно законченное в нашей стране издание 
«Библиотеки всемирной литературы».
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

1

Здоровье Блеза постоянно ухудшается, и он уже не в 
силах работать над расширением и систематизацией сво
ей апологии, над уточнением и обработкой ее фрагментов. 
Временами он не может, как с ним случалось и раньше, 
ничего глотать, возобновляются и давнишний жар во 
внутренностях, и невыносимые головные боли. Паскаль 
едва стоит на ногах, с трудом передвигается и в таком 
состоянии почти ничего не пишет. А когда рука, несмот
ря на страдания, тянется к бумаге, он иногда обнаружи
вает, что его верная память, в которой «вещи запечатле
вались лучше слов», начинает ему изменять: «Мысль
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ускользнула от меня. Я хотел ее записать, а вместо того 
пишу, что она от меня ускользнула». .

Родные и близкие с печалью поговаривают о возмож
ной кончине Блеза, к которой он сам относится с  откры
той радостью, высказывая те же мысли, что и много лет 
назад, когда умер его отец. Не надо бояться смерти, успо
каивает сестру Паскаль: ведь смерть отнимает у тела 
«несчастную способность грешить».

Сообразно с этими чувствами Блез не перестает, на
сколько может, отнимать у тела «несчастную способность 
грешить» и неустанно наказывает свою больную плоть, 
без чего она, по его мнению, будет восставать против 
духа и мешать спасению души. Он продает остатки кра
сивой мебели, дорогой посуды и даже почти всю библио
теку. Паскаль отказывается также от помощи слуг, и 
обеспокоенная Жильберта снимает в Париже дом, чтобы 
постоянно присматривать и ухаживать за больным бра
том, как когда-то это делала его младшая сестра. Она 
видит, что брат стремится избегать и любых чувственных 
удовольствий, раздражается от каких-либо намеков на эту 
сторону жизни. Если ей, вспоминала Жильберта, случа
лось сказать, что она встретила красивую женщину, Блез 
сердился, говоря, что никогда не следует вести подобных 
разговоров в присутствии прислуги и молодых людей, 
ибо нельзя предположить, какие у  них при этом могут 
возникнуть мысли. Отвращение к чувственности, как за
мечала старшая сестра, проявлялось и в другом: брат 
любил когда-то острые соусы, мясные рагу, апельсины и 
виноградный сок, а теперь даже слышать о них не хо
чет и отказывается от всего, что возбуждает аппетит. 
«Есть, чтобы потакать своему вкусу, дурно, — говорит 
Блез. — Надо удовлетворять потребности желудка, а не 
прихоти языка». И он устанавливает, исходя из этих по
требностей, количество необходимой ему пшци, которое 
никогда не превышает. Более того, Паскаль не выносит, 
когда кто-нибудь при нем начинает хвалить хорошо при
готовленную еду, обсуждать качество мяса и т. п. Зато 
горькие микстуры пьет с удовольствием, без малейшего 
отвращения. И когда Жильберта удивляется тому, что 
брат легко принимает такие противные лекарства, тот 
отвечает: «Не понимаю, как можно испытывать отвра
щение, если принимаешь лекарство добровольно и если 
предупрежден о его дурном вкусе? Отвращение является 
лишь в случае насилия или неожиданности».
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Наказывая тело, Паскаль бичует одновременно и дух, 
полный, как он считает, суемудрия и тщеславия. Он уже 
с трудом переносит светское общение, однако люди тя
нутся к нему со своими сомнениями, просят советов. Блез 
стремится, насколько позволяют силы, разрешить эти со
мнения, однако замечает, что самолюбование, эта духов
ная чувственность, иногда все же просыпается в его бе
седах. Он замечает также, что ему порой трудно сдер
жать язвительное замечание, гневный окрик, нетерпели
вое желание прекратить разговор, и потому Блез по
стоянно следит за собой: когда ему кажется, что дух гор
дыни или гневливости просыпается в нем, что ему нра
вятся собственные слова, он крепко сжимает локтями 
пояс, утыканный гвоздями, который носит под платьем, 
и сильной болью напоминает себе о долге.

Паскаль использует пояс с гвоздями и для умерщвле
ния духа праздности. Он не может ни читать, ни писать, 
ни систематически думать о чем-либо. А подобное отсут
ствие занятий является источником зла, беспокоит его 
из-за того, что может отвлечь от пылкой набожности. 
Чтобы не случилось такого, пишет Жильберта, «он как бы 
присоединил к своему телу добровольного врага, который, 
втыкаясь в его тело, возбуждал его дух к усердию >>. 
Но обо всем этом, добавляет она, стало известно лишь 
после смерти брата от одного из его самых близких 
друзей.

Бичуя в себе «испорченную природу», Паскаль учит
ся смирению и простоте: не держать в памяти обид, спо
койно воспринимать справедливые и несправедливые за
мечания на свой счет, становиться равнодушным ко всем 
мирским страстям и тщеславным устремлениям. Он уже 
совсем не говорит ни о себе, ни о том, что его хотя бы 
косвенно касается, избегает употреблять в разговорах 
местоимение «я». Ведь что такое это «я», если рассмат
ривать его как набор определенных качеств (красота, 
ум, сила, социальное положение и т. п.), как не ни
чтожнейшая и подверженная гибели вещь, рассуждает 
Блез.

И он не только сам ненавидит подобное «я», любя
щее себя в бытии, а не бытие в себе, но и не хочет, чтобы 
к такому «я» в нем привязывались окружающие его род
ные и близкие люди. «Несправедливо, чтобы прилепля
лись ко мне, — пишет он на клочке бумаги, который час
то перечитывает, — даже если бы это делалось добро
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вольно и с удовольствием. Я обману тех, у кого вызову 
это желание; я не могу никого чем-либо удовлетворить, 
так как не являюсь чьей-то целью. Разве не готов я уме
реть?..»

Жильберте, ничего не знавшей о подобных размышле
ниях Блеза, кажется, что брат недостаточно чуток и от
зывчив по отношению к ней. Она видит в нем «счастье 
семьи», ухаживает за больным, не жалея сил, и рассмат
ривает это как свой долг и заслугу. А он внешне никак 
не реагирует на такие чувства, и ей кажется, что он ее 
совсем не любит. Время от времени, навещая Жаклину 
в монастыре, она рассказывает ей о своих обидах, а та 
успокаивает сестру: нельзя сомневаться в привязанности 
брата, который с такой самоотдачей помогал Жильоерте 
всякий раз, когда она оказывалась в затруднительном по
ложении.

Однако его поведение нередко все же сбивает с тол
ку старшую сестру. Вот и теперь, когда господин и гос
пожа Перье задумывают устроить выгодный брак своей 
пятнадцатилетней дочери Жаклины, находившейся в 
Пор-Рояле в качестве пансионерки, непонятно почему 
Блез называет «величайшим преступлением» склонять к 
замужеству малолетнюю, невинную и набожную девочку, 
не спросив ее согласия и не узнав ее призвания. И на
сколько выгодный брак желателен согласно светским за
конам, замечает он Жильберте, настолько он опасен со
гласно законам милосердия. Еще больше смущает и вво
дит в недоумение госпожу Перье то, что Блез вообще по
рицает ее ласковые отношения с детьми и говорит, что 
это вредит им, а материнскую нежность можно проявлять 
иным, более сдержанным способом.

Жильберте трудно отрешиться от своих привычек и 
естественных склонностей, но она стремится, насколько 
может, вникнуть в «иной способ» и воспринять советы 
брата. Она начинает понимать, что человек для Блеза те
перь прежде всего не родственник, друг, враг, ученый, 
канцлер, король и т. п., а нуждающийся в помощи и со
страдании ближний. Вот эта-то любовь к ближнему (к то
му, кто оказывается рядом с тобой и кому тяжелее все
го), которая долготерпит, милосердствует, не превозно
сится и «не ищет своего», ибо не отождествляется ни с 
каким частным интересом, с личными привязанностями 
или естественными склонностями, все глубже проникает 
в душу Паскаля.
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Добродетели, которые все упорнее исповедует мысли
тель, умопомрачительны с точки зрения «здравого смыс
ла» и логики: неестественно побеждать через немощь, 
возвышаться через смирение, богатеть через бедность; не
естественно подставлять левую щеку, когда бьют по 
правой, и при этом любить врага своего больше себя. 
Но только такая любовь способна, по мнению Паскаля, 
изменить сознание человека, внести гармонию и совер
шенство в его мир. Во власти именно такой «неестествен
ной», «дающей», а не «берущей» любви находится Блез в 
последние годы своей жизни.

Он понимает, что благое и справедливое в этом мире 
существует за счет «дающих», а злое и неправедное — 
за счет «берущих». О том, как это естественно и приятно 
тянуть к себе, он хорошо знал, когда отдавал нелегкий 
труд, здоровье и силы, чтобы приобрести нечто большее — 
успех, славу, имя в истории. Хорошо он знал и то, что 
неестественно не выпячиваться и молчаливо, незаметно 
расставаться с имеющимся у тебя, ничего не требуя вза
мен. Но естественное и неестественное теперь меняются 
для него местами. Самым естественным занятием Паска
ля становится помощь бедным и больным.

Блез никогда никому не отказывал в милостыне, вспо
минала Жильберта, хотя был небогат и много тратил 
на лечение, и взял за правило не испытывать неудобств 
от чьих-либо нужд. Более того, он часто делал долги, 
чтобы помочь беднякам. Когда родные упрекали его в 
«расточительности», Паскаль начинал сердиться и гово
рил: «Какими бы бедными мы ни были, всегда оста
нется что-то после смерти». Особенно он печалится, ког
да видит, что люди, опираясь на авторитет светской бла
гопристойности, стремятся без угрызений совести к ком
форту, к накоплению красивых и изящных вещей, совер
шенно ненужных для удовлетворения обычных человече
ских потребностей, в то время как рядом полно нищих. 
Нужно быть слишком жестоким, говорит Паскаль, 
чтобы добровольно не лишить себя бесполезных 
удобств и излишных нарядов. Видеть нужды и беды 
окружающих людей мешает, по его мнению, и сорев
новательный дух, стремление к превосходству во 
всем.

Блез и старшую сестру упрекает за то, что она почти 
не занимается благотворительностью и не приучает к 
ней своих детей. Когда Жильберта в качестве извинитель
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ной причины приводит семейные заботы, брат рассмат
ривает эти доводы как ошибку доброй воли и считает, 
что всегда можно найти время для совмещения домаш
них занятий и помощи нуждающимся.

Под давлением Блеза его родственники проникаются 
этими наставлениями и начинают строить общие планы, 
подходящие для всех нужд и состояний бедности, чтобы 
представить их на суд Паскаля. Блез не одобряет подоб
ных проектов, считая, что самое лучшее и благородное 
средство облегчить нищету — это «помогать бедным бед
но, то есть каждый должен помогать но своим силам 
вместо того, чтобы задаваться широкими планами», 
которые могут оказаться проявлением духа тщесла
вия и превосходства. Широкие и благотворительные пла
ны — удел отдельных личностей. Призвание же и долг 
каждого человека — ежедневная помощь тем, с кем 
живешь рядом и с кем сталкиваешься на жизненном 
пути.

«Я люблю имущество, — пишет Паскаль под конец 
жизни, — ибо оно дает средство помогать убогим. Я хра
ню верность всем и не плачу злом на зло тем, кто мне 
его делает... Я стараюсь всегда быть искренним, прав
дивым и преданным всем людям... Вот каковы мои чув
ства...»

2
За делами милосердия Блез не только не помышляет 

о систематических занятиях наукой, но и вовсе начинает 
забывать о ее существовании. Переписка со Слюзом по
степенно угасает, и, хотя льежский каноник не перестает 
делиться с Паскалем своими соображениями о каких-то 
«новых кривых», последний отвечает все реже, а в 
1660 году переписка и вовсе прекращается. В это время 
Блез чувствует себя немного лучше и даже гостит в род
ном Клермон-Ферране с мая по октябрь 1660 года. Фер
ма, живущий в Тулузе, расположенной примерно в двух
стах километрах от Клермона, узнает, что его знаменитый 
коллега совсем рядом, и хочет встретиться с ним на пол
пути между двумя этими городами, чтобы возобновить 
прерванные в 1654 году научные отношения. В августе 
Блез отправляет Ферма ответ, в котором, как уже упо
миналось, называет математику бесполезным ремеслом, 
пригодным лишь для испытания человеческих сил, а не
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для их употребления, и сообщает о своих теперешних ис
следованиях, настолько отдаленных от математики, что 
он едва вспоминает это ремесло и не думает о нем с тех 
пор, как два года назад весьма странным образом вер
нулся к нему. Тем не менее он бесконечно признателен 
за приглашение, не стерпел бы, чтобы человек, подобный 
Ферма, сделал хотя бы шаг из-за него, и сам прилетел 
бы в Тулузу, если бы имел достаточно сил. Однако, за
мечает Паскаль, он не только с трудом читает и пишет: 
«Я так слаб, что не могу ни ходить без палки, ни ездить 
верхом. Я не могу даже ехать в карете более двух или 
трех лье, так что из Парижа я приехал сюда за два
дцать два дня». Врачи, продолжает Блез извиняться за 
невозможность встречи, предписывают ему воды Бурбона 
на сентябрь месяц, а затем он должен отправиться в Пуа
ту, чтобы погостить до рождества у губернатора этой 
провинции, герцога де Роаннец. «Вот, месье, состояние 
моей теперешней жизни, в коем я обязан дать вам отчет, 
чтобы уверить вас в невозможности принять приглаше
ние, которым вы удостоили меня».

Таким образом, «отцы» теории вероятностей не встре
тились, а Паскаль этим письмом как бы подводит черту 
под своей научной деятельностью. И когда в декабре 
1660 года его навещает в Париже Гюйгенс и заводит с 
ним беседу о силе пара и телескопах, Блез довольно 
равнодушно относится к волнующим голландца про
блемам...

Если научные связи Паскаля совсем ослабли, то свет
ские частично сохраняются. Он нередко бывает у марки
зы де Сабле, живущей в это время в небольшой при
стройке, примыкающей к пор-рояльской церкви. Маркиза 
знакомит его с известным врачом Менжо, чьи мета
физические размышления, согласовывающие нематериаль- 
ность души с возможностью материи влиять на душу и 
вызывать бред, нравятся Блезу.

О характере и направленности сохранившихся связей 
можно судить и по тому, что Паскаль имеет желание по
святить себя воспитанию принца. Свои идеи по этому 
вопросу, перекликающиеся с его размышлениями о го
сударстве в «Мыслях», он излагает в конце 1660 года 
в трех нравоучительных беседах, предназначенных для 
сына герцога де Люина. (Кстати, у самого Паскаля в 
это время живет племянник Луи Перье. Обладая игри
вым нравом, он не любил заниматься и все сводил к
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шуткам, чем весьма беспокоил мать. Тогда Жильберта, 
устав увещевать сына, отправила его в 1658 году к дяде. 
И Блез, как вспоминала Маргарита Перье, за короткое 
время привил ему любовь к занятиям, и мальчик стал 
неузпаваемо серьезным.) Десять лет спустя Николь опуб
ликовал беседы Паскаля в своем трактате «О воспита
нии принца».

Чтобы юноше стало понятнее его истинное положе
ние в мире людей, Блез приводит условный пример че
ловека, заброшенного бурей на неведомый остров, где 
люди никак не могли найти куда-то запропастившегося 
короля. Внешность этого человека полностью походила 
на королевскую, и все обитатели острова приняли его 
за государя. После некоторых внутренних колебаний оп 
стал играть предназначенную ему роль и принимать 
должные почести. Но новый государь никак не мог за
быть своего подлинного положения и постоянно помнил, 
что только случай поставил его на такое высокое место 
в социальной иерархии.

Не следует и юному герцогу воображать, будто его 
богатства и почести менее случайны. Сам по себе и по 
своей природе он не имеет на них никакого права, подоб
но новоиспеченному королю: он оказался сыном герцога 
и вообще появился на свет через бесконечное число слу
чайных причин, повлиявших на необозримую цепь бра
ков, которые привели к его рождению; к тому же переда
ча богатства и почестей по наследству обусловлена не 
естественным правом, а волей и фантазией законодате
лей. Иной скачок воображения в головах этих законода
телей сделал бы юношу бедным и незаметным. Потому-то 
и не являются подлинными те преимущества социаль
ного положения, которые основаны не на твердых доб
родетелях человека или его заслугах, а на простой игре 
случая и зыбких обычаях.

«Что следует из этого? Всем надо, подобно человеку, 
о котором шла речь, рассуждать двояко: обращаясь внеш
не с людьми согласно вашему положению, вы должны 
признавать через более сокровенную, но более истинную 
мысль, что в природном порядке ничто не возвышает вас 
над ними. Если общественное мнение поднимает вас над 
большинством людей, то пусть сокровенная мысль сни
жает вас и держит в совершенном равенстве с другими 
людьми, которое является вашим естественным состоя
нием».
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Но высокорожденные пребывают обычно в странном 
забвении относительно своего природного состояния и, 
как замечает Паскаль уже во второй беседе, смешивают, 
например, учредительное величие, зависящее от воли и 
фантазии людей, которые приписывают определенным со
стояниям и сословиям те или иные почести, с естествен
ным величием, основанным на прирожденных качествах 
души или тела (добродетель, ум, здоровье, сила и т. п.). 
Каждое из этих видов величия имеет особую природу, и 
относиться к ним соответственно подобает по-разному. 
Учредительному величию следует воздавать и учреди
тельные почести, заключающиеся в выполнении церемо
ниального этикета. Так, с королем следует говорить, стоя 
на коленях, и глупо было бы нарушать подобные уста
новления, сея распри и раздоры.

Но глупо было бы одновременно и уважать короля, 
когда он не обладает естественным величием: если вы
сокое социальное положение дает право на внешние по
чести, то уважать можно лишь добродетели и достоин
ства человека. «Я не обязан уважать вас потому, что вы 
герцог, но я должен снять перед вами шляпу. Напротив, 
я, не кланяясь, пройду мимо ученого геометра, хотя, быть 
может, уважаю его больше, чем самого себя». Если же 
важная персона, кроме почитания социальных условно
стей как таковых, потребует, не обладая добродетелями 
и достоинствами, еще и человеческого уважения к себе, 
ей не удастся сделать этого — будь она «самым великим 
принцем в мире».

В третьей беседе Блез показывает, что сильные мира 
сего являются хозяевами предметов, удовлетворяющих че
ловеческие потребности. Чтобы получить часть благ, ко
торыми обладают «великие сеньоры», люди служат им, 
оказывая соответствующие почести. Поэтому сильным 
мира сего надо знать реальное положение вещей и по
мнить, что подданные подчиняются не их личной силе 
и естественной мощи, и вовсе не нужно быть «королем 
силы», привязывающим подданных устрашением и же
стокостью, а следует помогать им в повседневной жизни. 
«Не пытайтесь властвовать над людьми силою, — уве
щевает Блез юношу, — а удовлетворяйте их желания, 
облегчайте их нужды, ищите удовольствие в том, что, 
по мнению света, считается благодетельными поступ
ками».
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В своих «Беседах...» Паскаль стремится показать, как 
должен мыслить и действовать, по его мнению, идеаль
ный правитель. Монарх же реальный, Людовик XIV, ку
да как далек от этого идеала.

«Король-солнце» был прямой противоположностью 
своему отцу в ведении государственных дел, как бы уна
следовав и развив амбицию Ришелье и сноровку Маза- 
рини. Уже на следующее после смерти Мазарини утро 
он собрал королевский совет и прервал недолговремен
ную традицию главенства первых министров. «Лишив
шись столь талантливого и знающего министра, который 
так умело и счастливо управлял государством в дни моей 
юности, я, не надеясь найти ему достойного преемника, 
решил никого не назначать на его место, а управлять 
государством сам. Я решил впредь быть первым своим 
министром. Вы будете помогать мне советами, когда я 
потребую их. Я вас прошу и предписываю вам, господин 
канцлер, ничего не скреплять печатью иначе, как по мое
му приказу...»

Действительно,. отличаясь трудолюбием, король регу
лярно занимался государственными делами, опираясь на 
ловких и смекалистых министров, таких, как Кольбер, 
без которых французская монархия не смогла бы разви
ваться успешно в первую половину правления Людови
ка XIV. Однако, обладая безграничной амбицией, никак 
не соответствовавшей его способностям чиновника сред
ней руки, король вскоре провозгласил свое знаменитое: 
«Государство — это д». Монарх, рассуждал он, соприча- 
стен божественному всеведению и всемогуществу, и его 
душа непохожа на простую человеческую душу. Ни у 
кого из смертных не может быть дарований, подобных 
дарованиям короля, который парит в горных сферах выс
шей политики и любые желания и страсти которого пре
красны. Достоинства народа и сила государства, войны, 
торговля, дипломатия и т. п. являются пьедесталом для 
величия монарха. «Монархи, рожденные для господства 
и распоряжения всем, никогда не должны стыдиться стать 
рабами славы. Это — благо, которого надо жаждать по
стоянно и страстно». Насколько страстно он жаждал сла
вы, можно сущить по мелким, но принципиальным дета
лям его жизни: когда король молился в церкви со своей за
конной и незаконной семьей, официальными и неофици-
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альными фаворитками, все придворные были обращены 
лицом к нему и спиной к алтарю; Людовик XIV больше 
привязывался к незаконным детям (коих было очень мно
го), ибо они всецело его собственное творение; он и чи
новников поднимал до высших должностей из третьего 
сословия, чтобы те чувствовали себя созданием короля.

Людовик XIV не только не помнил, но, видимо, и 
не подозревал о своем подлинном положении, заключаю
щемся в совершенном равенстве с другими людьми. 
Он пребывал в том странном забвении относительно свое
го природного состояния, о котором говорил Паскаль в 
«Беседах...» с сыном герцога де Люина, и не только сме
шивал учредительное величие с естественным, но и при
нимал одно за другое, когда возвышал себя помпой, 
роскошью, мощной армией, услужливыми чиновниками, 
певцами своей славы, то есть тем банальным содержа
нием, в котором раскрываются постоянно возникающие в 
истории формулы типа «король-солнце» или «государ
ство — это я». Нужды же народа, к удовлетворению 
которых призывал Блез, отступают в таком случае на 
задний план. Воспитанный иезуитами и покровитель
ствующий им Людовик XIV хорошо научился нарушать 
религиозные принципы для личных и политических инте
ресов. Янсенисты со своей критикой всяких компромис
сов и сделок в религии раздражали короля так же, как 
и иезуитов. Еще в декабре 1660 года он признавался 
больному Мазарини, что «ради своего спасения и славы, 
ради покоя своих подданных» он решил покончить с ян- 
сенистами.

4

Формуляр, осуждавший положения Янсения и состав
ленный в марте 1657 года, ие был пущен в ход благо
даря усилиям парламента. К тому же, как мы помним, 
сыграло свою роль и чудесное исцеление Маргариты 
Перье. Набожная королева, писал Расин, была тронута 
и приостановила преследования. Однако в начале 1661 го
да положение резко изменилось, и трехлетнему спокой
ствию пришел конец: королевский двор потребовал рас
пустить малые школы и удалить из Пор-Рояля всех вос
питанниц и послушниц; так же запрещалось принимать 
в монастырь новых монашенок; Сенглен и некоторые дру
гие янсенисты были вынуждены скрываться. Весной это
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го же года государственный совет утвердил принятое под 
настойчивым воздействием Людовика XIV решение 
ассамблеи духовенства, требовавшее от каждого священ
ника и монаха подписать формуляр. От позиции по от
ношению к формуляру во многом зависела дальнейшая 
судьба Пор-Рояля, но среди его обитателей не было един
ства по данному вопросу. Одни во главе с Сенгленом, 
де Саси и Гийебером стояли за простое и безоговорочное 
подписание. Другие, среди которых выделялись Арно н 
Николь, стремились выработать ряд оговорок к формуля
ру, позволявший подписать его со спокойной совестью. 
Третьи, к ним принадлежали, например, умиравшая аб
батиса Анжелика Арно и Жаклина Паскаль, вообще 
отказывались от подписи. Блез был сторонником второ!'; 
группы, под влиянием которой парижские викарии в 
июне 1661 года составили особый указ, ничего не меняв
ший в тексте формуляра, но разъяснявший его таким 
образом, что наличие пяти осужденных положений в кни
ге Янсения обходилось молчанием и тем самым как бы 
не признавалось. Прямодушные монахини нашли все эти 
поправки чрезмерно запутанными и испытывали сильней
шие угрызения совести, когда от них потребовали под
писать указ.

Душа Жаклины Паскаль более других разрывается 
между необходимостью подчиниться и страхом неправед
ного поступка. «Я знаю, — пишет сестра Сент-Евфимия 
из загородного Пор-Рояля в парижский, — что не дело 
монахинь выступать на защиту истины! Но коль скоро 
епископы оказались робкими, словно женщины, то жен
щины должны обрести в себе смелость епископов; и, ес
ли мы не можем защитить истину, мы можем умереть 
за нее и скорее выстрадать все, нежели покинуть исти
ну». Несмотря на крайнюю степень внутреннего сопро
тивления, Жаклина все-таки подчиняется и подписывает 
формуляр, предчувствуя, что станет первой его жертвой 
и скоро умрет. Мучительные угрызения совести и пере
живания за незащищенную истину действительно при
водят в изнеможение сестру Сент-Евфимию, и через два 
месяца, 4 октября 1661 года, в возрасте всего лишь три
дцати шести лет, она умирает. Блез тяжело переживает 
кончину сестры, но внешне никак это не выказывает. 
Брат никого не любил больше младшей сестры, вспоми
нала Жильберта, они часто виделись и говорили обо всем 
без всяких секретов. Между ними установилось полное
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согласие, их чувства так соответствовали друг другу, что 
сердца их как бы превратились в одно сердце. Они на
ходили друг в друге такое утешение, которое понятно 
лишь тем, кто испытал подобное счастье и знает, что 
значит любить без чего-либо разделяющего.

Можно представить себе, что значила для Блеза при 
таком душевном и духовном родстве потеря сестры. 
Но, как и после смерти отца, его разум быстро справился 
с природными чувствами. Он твердо верит, что Жаклина 
находится теперь в состоянии вечного блаженства и по
коя, и упрекает Жильберту за неутешную печаль.

Между тем указ, смягчавший смысл формуляра, был 
отклонен королевским советом и осужден папой римским, 
поэтому в октябре 1661 года парижские викарии соста
вили новый указ, отменявший всякие разъяснения и ого
ворки. После этого в монастырь зачастили епископы и 
другие представители церковных властей, стали строже 
опросы и уговоры — все было направлено на то, чтобы 
добиться от монахинь безоговорочного подписания фор
муляра. Но Арно, Николь и их сторонники стремились 
найти наиболее тонкую и безобидную оговорку, которая 
смогла бы удовлетворить всех сразу. Паскаль же, на сто
роне которого оказался де Роаннец и еще один друг Бле
за, юрисконсульт Дома, считает, наследуя непримири
мость Жаклины, любые подобные оговорки пустой фор
мальностью. Его собственный вариант разъяснения, кото
рый следовало бы предпослать формуляру, подразумевает 
ошибочность поведения папы, оказавшегося под влиянием 
иезуитов. Между сторонниками Арно и Паскаля долго 
ведутся дискуссии по этому вопросу. Наконец они ре
шают покончить с разногласиями и общим голосованием 
прийти к единому мнению. С этой целью пор-рояльские 
отшельники собираются на квартире Блеза, и каждый 
высказывает свою точку зрения. Большинство присут
ствующих осуждает непримиримость Паскаля и присоеди
няется к мнению Арно и Николя. Блез так удручен слу
чившимся, что теряет на мгновение дар речи и падает 
без сознания.

После этого нечастые посещения Паскалем Пор-Роя- 
ля стали еще более редкими. В отношениях его со мно
гими отшельниками наступает некоторое охлаждение. 
Еще раз он убеждается в нищете человеческого существо
вания, в невозможности обретения полной справедливости 
и истины на грешной земле, в неискоренимости иезуитиз
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ма {понимаемого предельно широко — как приспособлен
ческого отказа от абсолютного в историческом поведении) 
из сознания людей.

5

Теперь он совсем удаляется от ученых споров и вся
кой борьбы мнений в многомятежном мире, погружается 
в сосредоточенное безмолвие, отдает себя целиком делам 
милосердия.

Возвращаясь однажды с мессы в приходе Сен-Сюль- 
пис, он встречает девочку лет пятнадцати, которая про
сит милостыню. Блезу сразу представляется опасность по
ложения юной нищенки, и он хочет узнать, что заставило 
ее просить подаяние. Оказывается, что девочка недавно 
приехала из деревни, отец ее умер, а мать тяжело за
болела и находится в больнице. Паскаль, вспоминала 
Жильберта, подумал, что сам бог приготовил ему эту 
встречу, и отводит девочку к одному доброму священни
ку, которого просит, дав денег, устроить ее жизнь. 
На следующий день он отправляет для помощи священ
нику знакомую женщину, чтобы та купила одежду и все 
необходимое для надлежащего положения этой девочки. 
Вскоре девочка поступает служанкой в хороший дом, а 
священник, занятый до того заботами о своей подопеч
ной, задумывается о поступке незнакомого благодетеля и 
пытается узнать его имя. Но женщина, помогавшая ему, 
отказывается отвечать на этот вопрос, сказав, что ей 
велено скрывать имя незнакомца. Священник умоляет 
женщину, чтобы она добилась разрешения открыть авто
ра доброго дела, обещая хранить полное молчание и рас
сказать о поступке лишь в случае, если благодетелю суж
дено будет умереть раньше, чем ему: ведь нелепо остав
лять в забвении такое благородство. Однако священник 
так ничего и не добивается.

А Паскаль тем временем приютил у себя в доме це
лую семью бедных людей и на упреки Жильберты в доб
рохотстве отвечает: «Как же ты говоришь, что я не поль
зуюсь их услугами? Мне неприятно быть совсем одному, 
а теперь я не один».

Но Блезу все время кажется, что он еще мало отдает 
людям. В его стремлении к милосердию проступают чер
ты матери, ее сострадательного, безмолвно дающего жен
ского начала, и это доброделание неясной памятью воз
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вращает Блеза к детству, как бы сближая его с покойной 
Антуанеттой Бегон и тем самым закругляя его жизнь. 
И он постоянно ищет все новых возможностей оказания 
номощи. Зимой 1662 года в Блуа царил страшный голод. 
Паскаль решает помочь голодающим и просит у компань
онов часть будущей прибыли, которую должно принести 
открытие омнибусного сообщения в Париже.

Еще осенью прошлого года в разговоре с герцогом 
де Роаннец у Паскаля возникла идея устроить в Париже 
дешевый способ передвижения (многоместные «кареты по 
пять су», названные впоследствии омнибусами: от латин
ского omnibus — для всех). Идея понравилась герцогу, 
и он возглавил деловую часть предприятия, вокруг кото
рого стали собираться многочисленные подрядчики. 7 фев
раля 1662 года предприимчивые акционеры получили ко
ролевскую привилегию, одобрявшую общественное карет
ное движение, а 18 марта открылся первый маршрут — 
от ворот аристократического предместья Сент-Антуан до 
Люксембургского дворца. Вот как сразу после открытия 
в письме к одному из компаньонов сообщает об этом 
Жильберта, взяв перо вместо брата, неспособного дер
жать его в руках. Торжественная процедура, начавшаяся 
в семь часов утра, сопровождалась одновременно помпез
ностью и охранительными предосторожностями. Так ко 
дворцу, перед которым расположились четыре кареты 
(три кареты находились у ворот предместья), прибыли 
два комиссара полиции и парижский прево в сопровож
дении более десяти лучников и стольких же конников. 
Когда все было готово к началу движения, один из комис
саров произнес торжественную речь, в которой отметил 
общественную выгоду нового мероприятия и от имени 
короля пригрозил кучерам строгим наказанием, если тс 
вздумают произнести хоть одно бранное слово. Затем ку
чера облачились в широкие голубые плащи с вышитым 
на них королевским оружием, и первый экипаж, в кото
ром находился прево и специальный часовой, отправился 
в путь. А за первым экипажем с интервалом в четверть 
часа последовали и остальные три (в каждом из них так
же находился часовой), а лучники и конники растянулись 
по всему маршруту. У ворот предместья Сент-Антуан бы
ла проведена точно такая же церемония.

На близлежащих улицах и на Новом Мосту вскоре 
образовались толпы народа, сквозь которые запоздавше
му зеваке было трудно протиснуться, чтобы поглядеть на
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невиданное доселе зрелище. Везде, пишет Жильберта, 
были видны только смеющиеся и радостные лица, а ре
месленники, как в праздничные дни, бросали работу и ни
чего не делали.

Мероприятие, по ее мнению, настолько удалось, что 
уже в первое утро кареты оказались заполненными до 
отказа и в них можно было даже заметить несколько 
женщин. Но этот же успех составлял и самое большое 
неудобство: люди мерзли на улице, ожидая карету, а она 
прибывала переполненной. Приходилось утешаться, что 
через четверть часа прибудет другая, однако и другая и 
следующая также полны, и люди были вынуждены идти 
пешком. И это не преувеличение, заверяет Жильберта 
компаньона своего брата, так как она сама оказалась в 
подобном положении, когда собралась навестить больно
го Блеза.

Успех, заканчивает она письмо, превзошел все ожи
дания. О дальнейшем ходе дела Жильберта обещает ре
гулярно сообщать вместо брата: он и сам бы с радостью 
сделал это, если бы только мог писать.

Вскоре количество маршрутов стало увеличиваться, а 
неутомимый Лоре в своей «Исторической музе» сообщал 
парижанам, что отныне им предоставлены невероятные и 
к тому же дешевые удобства в виде карет по пять су, 
запряженных прекрасными лошадьми, которые от пред
стоящей работы могут превратиться в кляч.

Несмотря на удачное начало предприятия, компаньо
ны не решились до полного завершения дела выплатить 
Паскалю соответствующую сумму, и он вынужден помо
гать голодающим в Блуа, исходя из наличных средств.

Заслуги Паскаля как одного из изобретателей обще
ственного транспорта были своеобразно отмечены в 
XX веке во Франции, когда в 30-е годы здесь даже вы
пускались книжечки автобусных билетов с его изобра
жением.

6

Летом 1662 года Блез уже не только не может писать, 
но и перестает совсем спать, быстро худеет, и его по
стоянно мучат колики. Когда один из сыновей семьи бед
няков, нашедших приют в доме Паскаля, заболевает 
оспой, Жильберта, опасаясь заразить собственных детей, 
хочет устроить на время больного ребенка в каком-ни
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будь месте, чтобы продолжать ухаживать за братом. Од
нако Блез протестует, заявив, что перевозка более опас
на для мальчика, нежели для него, и просит перенести 
его в дом сестры, находящийся не так уж далеко.

В доме сестры мучительные головные боли у Блеза 
усиливаются, желудочные колики скрючивают его тело. 
Однако он стойко переносит все это, пытается самостоя
тельно принимать лекарства и не беспокоить окружаю
щих. Врачи не могут определить его недугов и прописы
вают больному слабительное и наиболее употребительные 
лекарства, делают ему кровопускания, советуют соблю
дать строгий постельный режим. Но в августе 1662 года 
тридцатидевятилетний Блез окончательно слег в постель. 
Арно, Николь и некоторые другие отшельники часто по
сещают его и пытаются беседовать с ним, но Паскаль 
уже с трудом говорит.

Однажды, когда Блез почувствовал себя особенно пло
хо, он послал за приходским кюре Берье и исповедовался 
ему. Больной попросил священника навещать его чаще и 
каждый раз исповедовался ему, ничего не говоря об этом 
своим родным и близким, чтобы не пугать и не расстраи
вать их. Берье, вспоминая впоследствии о своих посеще
ниях умирающего Паскаля, писал: «Я восхищался тер
пением, скромностью, милосердием и великим самоотре
чением, которые замечал у г-на Паскаля всякий раз при 
его посещении в последние шесть недель его болезни и 
жизни... Это — ребенок, и был он покорен, как дитя...»

3 августа, когда боли слегка утихают, Блез посылает 
за нотариусами и диктует им следующее завещание:

«Составлено в лице Блеза Паскаля, стремянного * 
(таково дворянское звание завещателя. — Б. Т.), обыч
но живущего в Париже близ ворот Сен-Мишель, приход 
Сен-Косм, в настоящее время больного телом и лежащего 
в постели, в комнате на втором этаже дома, находящегося 
в Париже на рвах между воротами Сен-Марсель и Сен- 
Виктор, приход Сен-Этьен-дю-Мон, где проживает 
г-н Флорен Перье, королевский советник в клермон-фер- 
ранской палате сборов в Оверни, однако в здравом уме, твер
дой памяти и разуме, как нашли подписавшие нотариусы 
по его словам, жестам и поведению, и считая, что нет 
ничего более верного, чем смерть, и более неверного, чем

* Это русское понятие не вполне подходит для характеристи
ки дворянского звания Паскаля, самого низшего во Франции.
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день и час ее, и не желая быть застигнутым ею без за
вещания, по этим и другим причинам умирающий сделал* 
продиктовал и назвал подписавшим нотариусам свое за
вещание и изъявление последней воли следующим об
разом:

Прежде всего, как добрый христианин... он препору
чил и препоручает свою душу богу, моля бога смило
стивиться и... простить ему его грехи и приобщить его 
душу, когда он уйдет из мира сего, к числу блаженных...

Далее хочет и приказывает, чтобы его долги были 
уплачены, а ущербы, им нанесенные, если таковые име
ются, возмещены и исправлены его душеприказчиком, ни
же названным».

Затем Паскаль предоставляет на усмотрение душепри
казчика свое погребение и траурные службы, молитвы и 
милостыни, которые необходимо совершить для упокоя 
его души, после чего «дарит и завещает...»: Франсуазе 
Дельфо, заботившейся о домашних делах Блеза, 1200 лив
ров единовременно; Анне Поликарп, горничной Жильбер- 
ты, 1000 ливров единовременно; своей кухарке пожизнен
ную пенсию в 100 ливров ежегодно; жившей в Норман
дии кормилице Этьена Перье пожизненную пенсию в 
30 ливров ежегодно; своему крестнику, Блезу Барду, 
300 ливров для изучения ремесла, а племяннику, Этьену 
Перье, 2 тысячи ливров единовременно.

Не забыты в завещании и бедные и больные: глав
ным больницам Парижа и Клермона Паскаль завещает 
по четверти от своих доходов в деле «карет по пять су».

Для исполнения же всего перечисленного «указанный 
завещатель назначил и выбрал Флорена Перье, своего 
зятя, и просит его взять на себя этот труд, отменяя все 
завещания и распоряжения, кои он мог сделать ранее 
настоящего, на котором он останавливается. И это его 
намерение и последняя воля. Она сделана, диктована и 
назначена указанным завещателем указанным нотариу
сам, затем одним из них в присутствии другого ему про
читана и перечитана, на что он сказал, что все хорошо 
расслышал, в указанной комнате третьего дня августа 
1662 года до полудня и подписано

Паскаль — Куаре — Гуно».
Да, бедные не были забыты в завещании Паскаля; но 

он сильно сокрушается, что не может отдать им все: для 
этого необходимо согласие Флорена Перье, а тот пока за
держивается в Клермоне. «Почему, — вопрошает он се
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стру, — я еще ничего не сделал для бедных, хотя всегда 
испытывал к ним сильную любовь?» Сестра отвечает, что 
это происходит из-за недостатка средств. «Тогда, — воз
ражает ей брат, — я должен был бы отдавать им свое 
время и свой труд — вот в чем мой промах. И если врачи 
говорят правду и Бог позволит мне встать на ноги, я ре
шил весь остаток своих дней посвятить только служе
нию бедным».

Но встать на ноги Блезу уже не суждено. Предчув
ствуя близкую смерть, он жаждет причаститься. Однако 
врачи, среди которых находятся светила медицины этого 
времени, лечившие Мазарипи, не считают положение 
больного настолько серьезным, чтобы причащать его. 
А так как мучительные колики все не унимались, они 
прописывают Паскалю минеральные воды, облегчившие 
на несколько дней состояние пациента. Но вскоре с ним 
случается сильнейший приступ головной боли, заканчи
вающийся глубоким обмороком. Врачи успокаивают боль
ного и относят случившееся к воздействию паров воды, 
а тот не перестает исповедоваться и с невероятной на
стойчивостью требует причащения. Врачи же продолжают 
уверять Паскаля, что нет ничего опасного в его со
ложении, что он вскоре поправится и сможет сам при
частиться в церкви. Видя такое сопротивление, Блез боль
ше не возражает и только замечает, что, не чувствуя 
чужой боли, которую нельзя выразить словами, можно 
легко обмануться. Вскоре он просит сестру, чтобы она 
нашла какого-нибудь бедного больного, которому врачи 
оказали бы такие же услуги, как и ему. Паскаль псп..- 
тывает угрызения совести оттого, что за ним ухаживают 
лучшие врачи, а бесчисленное множество бедных боль
ных, находящихся в более жалком состоянии, чем о", 
не имеют даже самого необходимого для лечения. И ему 
очень хочется, чтобы рядом находился и одинаково с 
ним лечился хотя бы один из этого множества. Выполпкя 
просьбу брата, Жильберта посылает служанку к приход
скому кюре, но тот отвечает, что никого из имеющихся 
больных нельзя переносить. Однако кюре обещает дать 
Блезу после его выздоровления (а он не сомневается в 
этом) одного старика на попечение. Но это слабое уте
шение для Паскаля, ибо он знает, что у него уже нс г 
будущего, в котором он мог бы проявить свое милосер
дие. Тогда Блез умоляет сестру отвезти его в больницу, 
чтобы он смог хотя бы умереть среди бедных. Сестра от
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вечает брату, что его нельзя перевозить в таком состоя
нии и что она обязательно сделает это, как только он 
немного поправится.

17 августа головные боли становятся настолько невы
носимыми, что он просит Жильберту созвать консилиум, 
извиняясь перед ней за свою просьбу. Как и прежде, 
врачи не нашли ничего опасного, признав у больного 
«мигрень, соединенную с парами воды», отменили мине
ральные воды и предписали ему пить молочную сыворот
ку. Однако больной уже им не верит и умоляет не остав
лять его ночью одного без священника. Приходского кю
ре Берье в это время не оказывается на месте, и поэто
му вызывают одного из священников Пор-Рояля. Жиль
берта же готовит все необходимое для причащения 
брата.

К полуночи тело Блеза начинает содрогаться от страш
ных конвульсий, которые пугают находящихся при нем 
людей, поднимают на ноги весь дом и сопровождаются 
внезапными криками и неистовыми стонами умирающе
го. После прекращения конвульсий все считают Паскаля 
мертвым. К жалости и состраданию Жильберты и осталь
ных присутствующих добавляется нестерпимая горечь от
того, что Блез не получил причащения, к которому так 
стремился все последние дни. Но богу было угодно, вспо
минала Жильберта, вознаградить такое ревностное и пра
ведное желание: словно чудом брат очнулся от конвуль
сий и пришел в полное ясное сознание, как будто бы 
оказался в совершенном здравии. В это время на пороге 
показывается Берье, он подходит к кровати умирающе
го и, протягивая ему причастие, говорит: «Вот Тот, к ко
му вы так стремились». Паскаль собирает последние си
лы и приподнимается, насколько может, чтобы с большим 
почтением принять святые дары. Кюре, как обычно, спра
шивает умирающего об основных таинствах веры, и Блез 
отвечает с благоговением: «Да, месье, я верю всему это
му всем своим сердцем». Когда священник освящает уми
рающего причастием, Паскаль произносит свои послед
ние слова: «Да не покинет меня Бог никогда!»

Сразу же после причащения конвульсии возобновля
ются с еще большей силой, Паскаль теряет сознание и 
уже больше не приходит в себя. А через сутки, после 
полуночи 19 августа 1662 года, обрывается дыхание Бле
за и перестает биться его сердце.
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Врачи, как и подобало их званию, по-своему расгэ- 
рядились телом Паскаля. После смерти Блеза они вещ ы- 
ли его и, по свидетельству Маргариты Перье, нашли же
лудок и печень увядшими, а кишки гангренозными, но 
не могли определить, являлось ли это причиной или след
ствием мучительных колик. Особое впечатление на вра
чей произвело отсутствие на черепе Паскаля швов, кроме 
«стрелочного», «что, вероятно, являлось причиной силь
ных головных болей, которым он был подвержен в те
чение своей жизни», и необычайная величина мозга, 
вещество которого оказалось удивительно плотным и твер
дым. «Но как самое важное, чему, собственно, приписали 
смерть и предшествовавшее ей ухудшение здоровья, бы
ло отмечено, что на внутренней стороне черепа, против 
мозговых желудочков, имелось два глубоких следа, слов
но отпечатки пальцев на воске, наполненных свернув
шейся и испорченной кровью, от которой началось ганг
ренозное воспаление мозговой оболочки».

По-своему отнесся к погребению Паскаля и Флорен 
Перье. Блез, как известно, в завещании предоставлял на 
его усмотрение решение всех вопросов, связанных с тра
урной церемонией, но перед смертью просил родных 
похоронить его тихо и незаметно. Однако Флорен 
Перье устроил «похороны пышные и с большими по
честями».

Каждый из оплакивавших Блеза Паскаля в зависи
мости от близости и любви к покойному и имеющегося 
света в собственной душе испытывал разной глубины 
чувства, наблюдая последний «кровавый акт человече
ской комедии, когда бросают землю на голову, и это 
навсегда». Чем глубже эти чувства, тем труднее их вы
разить, и они обычно навсегда застывают тяжелым кам
нем в душе, так и не облекшись в слово (пройдет время, 
и душа заговорит о своих переживаниях, но то будут 
лишь воспоминания, сильно отличающиеся от первона
чальных чувств). На бумаге же обычно остаются простые 
слова, вроде нижеследующего «Похоронного акта»:

«В понедельник 21 августа 1662 года был похоронен 
в церкви покойный Блез Паскаль, при жизни стремян
ный, сын покойного Этьена Паскаля, государственного со
ветника и президента палаты сборов в Клермон-Ферране. 
50 священников, получено 20 франков».
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На могилу Блеза, находившуюся за приходской цер
ковью у часовни, легла черная мраморная плита с ла
тинской эпитафией: «Здесь покоится Блез Паскаль, клер- 
монец, счастливо закончивший жизнь после нескольких 
лет сурового уединения, в размышлениях о божественной 
благодати... Он пожелал из рвения к бедности и смире
нию, чтобы могила его не была особо почтенна и чтобы 
даже мертвым он был оставлен в неизвестности, как 
стремился оставаться в неизвестности при жизни. Но в 
этой части его завещания не мог ему уступить Флорен 
Перье, советник парламента, брачными узами связанный 
с его сестрою Жильбертой Паскаль, который сам возло
жил эту плиту, дабы обозначить могилу и в знак своего 
благоговения...»

Оставаться в неизвестности Паскалю не было сужде
но. Сразу же после кончины решето истории стало про
сеивать наследие Блеза, началась оценка его жизни и 
творчества, что явствует из другой эпитафии, которая при
писывается связанному с Пор-Роялем канонику де Шам- 
6ypiy:

Муж, не знавший супруги,
В религии святой, добродетелью славный,

Ученостью знаменитый,
Умом острый...
Возлюбивший справедливость,
Правды защитник...

Портящих христианскую мораль жесточайший враг, 
В ком риторы любят красноречие,
В ком писатели признают изящество,
В ком математики восхищаются глубиной,
В ком философы ищут мудрость,
В ком доктора восхваляют богослова,
В ком благочестивые почитают аскета,

Кем все восхищаются... Кого всем надлежит знать. 
Сколь многое, прохожий, мы потеряли в Паскале, 

Он был Людовиком Монтальтом.
Сказано достаточно, увы, подступают слезы. 

Умолкаю...

В этой эпитафии наглядно предстает весь диапазон 
жизнедеятельности Паскаля, однако в ней скорее чув
ствуется «автор», нежели «человек», и ее чрезмерная вы-
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сокопарность наверняка не понравилась бы Блезу, если 
бы он имел возможность видеть ее. Но решето истории 
отсеивает лишь то, что, помимо объективной ценности, 
получает яркую субъективную оценку соответствующего 
времени наподобие следующего суждения Николя, вы
сказанного им через две недели после кончины Блеза: 
«Поистине можно сказать, что мы потеряли один из са
мых больших умов, которые когда-либо существовали. 
Я не вижу никого, с кем можно было бы его сравнить: 
Пико делла Мирандола и все эти люди, которыми восхи
щался свет, были глупцами возле него... Тот, о ком мы 
скорбим, был королем в королевстве умов...» Но тем не 
менее Николь полагал, что Паскаль останется малоизве
стным в последующих веках, а Гюйгенс, сожалея о кон
чине Блеза, считал его уже давно умершим — с тех 
пор, как тот оставил науку... Так начиналась новая про
тиворечивая жизнь Паскаля — сложный и непрекращаю- 
щийся диалог его творческого наследия со все новыми и 
новыми поколениями, среди которых постоянно встреча
лись и встречаются сочувствующие и отвергающие, лю
бящие и ненавидящие, но не было и нет равнодушных.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
БЛЕЗА ПАСКАЛЯ

1623, 19 июня — В Клермон-Ферране, в семье Этьена Паскаля 
и его жены Антуанетты Бегон, родился сын Блез.

1625 — Рождение младшей сестры Блеза, Жаклины Паскаль.
Старшая его сестра, Жильберта, родилась в 1620 году.

1626 — Смерть матери Паскаля.

1631 — Этьен Паскаль переезжает вместе с детьми в Париж и 
начинает систематические занятия с ними.

1634—1635 — Блез Паскаль сочиняет «Трактат о звуках» и до
казывает 32-ю теорему первой книги Евклида.

1636 — Начинает посещать научный кружок Мерсенна.

1639 — Этьен Паскаль назначается на должность интенданта в
Нормандии.

1640, январь — Переезд детей Этьена Паскаля в Руан.

1640 — Появляется первое печатное произведение Паскаля —
«Опыт о конических сечениях».

1642 — Начало работы над арифметической машиной. Появление 
непрекращающейся болезни.

1646, октябрь — ноябрь — Начало физических экспериментов с
«трубкой Торричелли».

1647, май — Возвращение Паскаля с младшей сестрой в Париж.
Ухудшение здоровья.
23 и 24 сентября — Встречи Паскаля с Декартом. 
Октябрь — Печатает «Новые эксперименты касательно 
пустоты», отвечает на письмо Ноэля и составляет пре
дисловие к «Трактату о пустоте».
15 ноября — Отправляет письмо своему зятю Флорлту 
Перье с просьбой выполнить решающий эксперимент с 
«трубкой Торричелли» на горе Пюи-де-Дом в Оверни.
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1648, февраль — Составляет письмо к Ле Пайеру.
Март — Заканчивает работу над трактатом «Образование 
конических сечений».
Июль — Этьен Паскаль возвращается из Руана в Париж. 
Октябрь — Паскаль публикует «Рассказ о великом экс
перименте равновесия жидкостей».

1649, май — Получает привилегию на арифметическую машину.

1651, 24 сентября — Смерть Этьена Паскаля.
17 октября — Письмо сестре Жильберте по поводу кон
чины их отца.

1652, 4 января — Уход Жаклины в монастырь, которому проти
вится Паскаль.
Апрель — Паскаль демонстрирует действие арифметиче
ской машины и излагает свою теорию пустоты в салоне 
племянницы Ришелье.
Июнь — Письмо Паскаля к шведской королеве Христине.

1653 — Предположительная дата путешествия Паскаля в Пуату 
вместе с герцогом де Роаннец и кавалером де Мере. За
канчивает работу над «Трактатом о равновесии жидко
стей» и «Трактатом о весе массы воздуха».

1654 — Пишет «Трактат об арифметическом треугольнике» и об
менивается письмами с Ферма по вопросам теории веро
ятностей.
Сентябрь — октябрь — Отвращение к светской жизни, 
частые посещения Жаклины в Пор-Рояле.

23 ноября — Пишет «Мемориал».
1655 — Кратковременное пребывание в Пор-Рояле. Предположи

тельная дата написания небольшого трактата «Об обра
щении грешника». Беседа Паскаля с де Саси об Эпиктете 
и Монтене.

1656, январь — декабрь — Появляются первые шестнадцать «Пи
сем к провинциалу».

1657, январь — март — Печатаются семнадцатое и восемнадца
тое из «Писем к провинциалу».

1658, июнь — июль — Паскаль посылает математикам Европы
циркулярное письмо с задачами по циклоиде.
Октябрь — ноябрь — Рассказывает отшельникам Пор- 
Рояля о плане «Апологии христианской религии». 
Декабрь — Печатается «Письмо Амоса Деттонвилля к 
Каркави».

1659, февраль — Значительное ухудшение здоровья. Пишет «Мо
литвенное размышление об обращении во благо болез
ней».

330

1660, май — октябрь — Пребывание в Клермон-Ферране.
10 августа — Письмо к Ферма.
Октябрь — Нравоучительные беседы с сыном герцога де 
Люина.

1661, 4 октября — Смерть Жаклины Паскаль.

1662, 18 марта — Открытие в Париже первой линии омнибусного
движения.
29 июня — Паскаль поселяется в доме сестры Жильберты. 
3 августа — Составляет завещание.
19 августа — Смерть Паскаля.
21 августа — Похороны Паскаля в приходской церкви 
Парижа Сен-Этьен-дю-Мон.
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Гений Блеза Паскаля проявил себя во многих областях: 

в математике, физике, философии, публицистике. Недаром по 
многогранности дарования этого французского ученого 
XVII века сравнивали с Гёте. Лев Толстой одной из любимых 
своих книг считал сборник афоризмов Паскаля «Мысли». Вы
сокую оценку творчество Паскаля получило и в высказывани
ях других деятелей русской культуры — Ломоносова, Пуш
кина, Белинского, Герцена, Тютчева, Достоевского.
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