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ВВЕДЕНИ'В 

Всякuй, кто прuступает к изучению истории античной 
наукп, должен прежде всего уяснить смым словосоче

тания «античная наука•, что, оказывается, не так уж 

проото. Перед вами возникает ряд прииципиапьИЬIХ во
µ:росов, на которые ·вужио сразу же ответить, хотя бы в 
общей, предsарительной форме. 

[Что такое наука вообще? .Каковы оонови:ые признаки 
науКи, отличающие ее от других видов материальной и 
духовпоП деятельности человека - ремесел, искусства, ре
JIИгип? 'Удовлетворяет ли ЭТ1D( признакам тот культурно
исторпческий фено'мев, который мы называем античной 
вауRой? EcJIВ. да, то была JIИ автиuая, в частности рав
няя гречесRая науRа, историчесRИ первой формой · науки 
нли у нее были предшественники в странах с более древ
ними Rультурными традициями - таких, как Египет, Ме
сопотам.ия и т. д.? Если верво первое предположение, то 
Rаковы были tпредваучные» истоки греческой науки? 
Если же верво второе, то в каких отноmеяиях находи
лась греческая ваука с наукой своих ·старших восточных 
соседей? Имеетс.11 JIИ, наконец, прив11;впишвое раВJIИчие 
между античной ваукой и наукой Нового времени? 

В какой-'rо мере мы попытаемся ответить на перечи
спевиые вопросы уже во введении, частично же ответы 
выявятся в ходе дальнейшего изложения. 

По поводу самого понятия науки среди ученых-науко
ведов наблюдаются весьма большие расхождения. Мы 
укажем ва две крайние тоЧни зрения, находящиеся в ра
диКапьвом противоречии друг с другом. 

;;::: Согласно одной ив впх, наука в собственном смысле 
слова родилась в Европе лишь в XVl- XVII вв., в пе
риод, обычво именуемый «великой научной революцией•. 
Ее воввикиовевие свяэапо с деятеШ.востью таRИХ учевых, 
Rак Гаmrлей, · Кеплер, Декарт, Ньютов. Имевво к втому 
времени следует отвести рождепие собствеиво научвоrо 
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метода, для хоторого харахтерно специф)IЧеское соотно
mеиие между теориtзй и экспериментом. Тогда . же была 
ОСОаиава роль математизации естествеивых наук - про
цесса, продолжающегося до нamero времени и теперь У1!<е 
88ХВативmего ряд областей знавия, коrорые относятся к 
чеJiовеку и человеческоJ,,tу общеётву. Аитичвые мыспите
ц.строго говоря, еще J1e звали эхсперпмевта п, спедо
ватеm.но, не обладали .nодлииво вауч:вьw ыето~ои: их 
уvоз81ШЮчевия бЫJIR в зваЧи:rе.пьвой степени прОдуктои 
беспочвеввых спех<у~ий. которые не могп быть под
верn~:уты настоящей проверке. Ис1UIЮчев:ве может быть 

·. сдеJI.аво, пожалуй, ппшь . для одной матеиатикn, коо:орая 
в CllJIY. своей спе.цифики' имеет чвсто · уvозрите.пьвый ха
раХтер и потоку не нуждается в аксперимевте. Что же 
хасается научного естествоававия, то еrб в древности . 
фактически еще не было; существовали пи111ь ма~ые аа-

·чатn ПО!lдвей1пях: научных Дисциппин, пред(:тШQmве 
собой незрелые обобщения спучайиых наблюдеиий и дав
иых прахтики. Глобальные же концепции древних о про
ис~ождеmш и устройстве IOIJla иикак не иогут быть при
званы наукой: в пучmеи спучае их следует отвести к 
тоиу, что · позднее ПопучИJiо иаимеиовавие иатурфилос()
фil.и ( терм:ии, имеющий явно одиозный оттеиох в главах 
прсдстjiвитеnей точного ес'l:ествоэиаивя) • . 

Другая точка ареиия, прямо противоположная тоJIЬко 
что иапожQяво~, не иамадьmает на понятие науки сколь-

. ко-нибудь жестких ОГР!iИИчеиий. По ивевию ее адептов, 
вз.у.хой в широком смыме мова кожно считать пю.бу.ю 
совокупность &Jавий, о~восЯЩУ.юся к окружающему че

ловека реuьиом)' миру. С этой точки зрения аарожде~е 
матеиатической науки СJiедует отнес;ти к тому вреие :к" 
когда человек начал проиаводит.ь · первые, пусть даже а
иые влемеитариые операции с чимами; астровомия по

явилась одвовреиенио с первыми ваблюдевиями за дви
жеиием набесвых светил; B8Jill_Чиe некоторого коnичества 
сведеввй о 7JOUIOТBOM и раститеm.вом мире, характерном 

. дпя даввого гео~афическоrо ареала, уже может спужить 
свидетелъетвои первых maroв аооn:огии и бот8.ВИЮI. Еспи 
это так, то в:и греческая и ви ~бая другая· из извествых 
·н.ам исторических Ц11ВИJ1Иваций ве может претендовать 
на то, чтобы считаться родиной цауки, ибо воэввквоJ1евие 
последней отодвигается куда.то очевь дапеко, в туvаввуJЬ 
г4}'бь веков. . · . . 



Строrо rоворя, uорая точиа ...ареця. .. превращает . нау
ку в _;!~.Щ_ввеисжори.ч:есшsй" фекомеи. Ведь всякое . Ре
·месло - иетаJШурrия, rовчарвое деп:о, ваковец сеп:ьское 
хозяйство, уже . существовавшее за вескопько . тысячме
тий до ваrр:ей эры, характеризуется ве только чисто прак
тическими :q:риемаыи и навыками, во одиовремевво тре

бует· ваЛичия з~цчительвоrо количества званий о тех или 
иных аспектах окружающей чеп:овека природной среды. 
Это относится и к наиболее древним видам человеч~кой 
деятеп:ьвости - таким, как охота и рыболовство. Ведь 
для TOJ'9 чтобы, ск~~е.м~ успеmио охотиться ва таких-то 
животв,ых, ицq звать щ . . места . обитаиия, их повадки, 
средств~. защиты, которыми о;qи обладаюr, и мвоrое . дру
~;:ое. Несокиеаио,. что у первоб1!1Тиьrх охот!IЩ(ов эва~ 
'l;акож:о рода ие только ииеп:ись в вапиrши, во по объеиу, 
точи~ти и детальности пр11восходили вс:е, что в этой об
цаств . .можио J:rайт.в; у рядовоrо сцив_ШIИаоваии.оrо• ч~~ 
века. Эt:о отнюдь ве rолословв()е рвер~е~е, .в;бо ово. 
подкрепляется· .давиыии совреме~воi ·автрополоrии. 
Фравцуаский учеш.Щ К,. Леви-Стросс ~азwвает в .каче
ств!' примера ва одво обитающее ва Фиmшпивских остро
вах племя, находящееся, с .точки . зрешщ ~r~арто~ евр~ 
~~скоrо че-!Iовека, ~а весь:м~ ввзком .уровне развития. 
В языке этоrо племени . и:ме~я . ,CJI()Ba, щжащие длl,I 
обозвачевия 4~1 вида ЖИВО"tИЫХ, в . . число которых вхо
дят 60 развовиди0стей .Рыб, 85. мошmсков . ~ '1\ . д. Эва- · 
вия, .которыми обладают представитеJIВ .~ro плекевв, . от
носятся в дащ~ом случае ,к сфе~ ЭООJI~rви, ~о значит пи 
это, что у ЩIХ суЩествует зооло~:ическав ,аука? 

· Обе ИЭJIОЖ\'ВВ~е . то~ки . зрения ,явшпотся, очев~о; 
кр~в()стями и истина ,должиа лежать rде-то в промежут
~е мещду вими." Не вдаваясь в дальвеimие рассуждеюiя . 
по этому поводу, .lперечимим OCJIPBJII>Ie пр:цэваки,. кот0:
J?Ые, о;о нашему мнению, должиьr . быть присУЩИ тобой 
иа .• засл живающей такоrо наимевоваИИЯ -

· еш;uQрно, препстшяет собой опре-: 
дел.еивую . совокупность ац:авий, во это отнюдь ве rлав:· 
Rы:й и не оЩ>едедяющиl ее приsиак. Горазпо .uшаее тQ, 
что в oro а еятельвост а и:мевво я-- . 
TeJ_!JillOCTЬ ПО п _,а деятеJIЬВОС!Ь 

п ахает 1t· 
~атеrории цюде4, крtорые ею аапjМаются. IЕm;е ие так 
давно в эту яатеrорию вхоДИJIВ лишь учевые в собствев
вок смысп:е .спова, которые бWIИ одвовремеиио и храви-
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T8JIJDDI уже вакомеявых &павий и ·творцами новых вва- f 
ввй. В настоящее время деятельность по · получению .ио- ;: 
в~ ававий охватЫ11ает ... цеJIЫii спеитр профессий: сюда i.: 
отвосятся6и руковuодnтепи ваучвых КОJ1Jlектйвов, иво,.и- ! 
тутов, па оратории, и научные сотрудники раВJ1nвых. ~ , 

равrов, далее ивжеверы, техвики, лаборанты, проrрам- 1; 
исты и т. д. Во-вторщ, вта деятельность пр.§.юитаrает , , 

1 ' 
иалИ11Ие ~редств . для ее проведения: к вим мы отвооим : , 
B!J только материа~~е средства в виде ивструмевmв, t·· .. ·: 
приборов и вксперимевтальвых установок п:юбоrо рода, 
во и ~!<Ю с.овоку.пво.ежь,.кежодов как теоретических, таи u 
вмпИрических, рааработаввых и используемых длЯ поау- '· 
чевия новых ав:авиi. Наковец, веобхоЦWQJМ усЩоВИеИ tа
кой деяте.."IЬвости явдяется воаможвость фикеацRИ' как 1 
имеющейся, так и ввовь поп:учаемой ввформаци11~ а~•мо 
оввачает, прежде всеrо, сущес.твовавве ра,вви'ЮА . пИсiъW'iJ- : 
вости. Общесво; m1mеввое письмеввости, ве · мОJй&1 · 
иметь вауки. До· ПОСJiедвеrо времени внформацu, · JJOJi.y- · · 
чаемая в реэуm.'l•те ваучвой деятельности, фииеаро&а
хась в освоввеи в форме письмеШIЬIХ документов ..,.;.1amr, 
статей, писе:н, ваучвых отчетов. В , настоящее время к 
втим, давно уЖе С')"Щеетвовавшим формам ,фи.кс.ацвж· до
бавляются ·Jiоtlке . ....:.·.фето.mаФии, маrвитофов·вые ваписu, 
влектровво-вычиеmrrеш.~ маlilивь~: я т. д. 

Отс.ю;Ца 'еЦеду.~1.·. 'JiЬ ф)Uщковвъrе; по пpel!~~!liY, 
цивиm1.а1Щ111J, обЛа:цавшие' ·~иа:тtжеввым .механизмом ДШ1 
хравеии~ и · перёiГаilli"·сУЩееtвУющ~~.i~ФОрма·ции,-"в:о !Це 
отсrrствvвала отчм~о ~еввая Деятельность по по
хучевию НОВЫХ 8И8ВИЙ0 Ji:e ИМеJIИ науки В СООС'i:веВВОМ 
e~cire сп:ова·. ··такой бЫJiа, например, др~ввееrmrетская 
циви:х:ааацИЯ: О'своввой социапьвой просп:ойкой, ответст
веввой аа хравевие ввавиi, быпи в E1'1Jlтe жрецы: в их 
ереде ававия передавмись от поколеввя к покол$шю, 
не подверrаясь существев:вым изменениям. Раввити& и 
обоrащение ватrчвых а,иав:иi ве вхоДИJiо1 по-видимому, 
в чисп:о важв:ей111и·х.фувкций жрецов. С втим: согласуются 
и те сведев:ия, которые у вас имеются о характере обу
чения в Древнем Еrипте. ПроЦесс обучевия своДИJiся таи 
к пассивному усвоению уже ·рааработавиых рецеп'lов и 
DpliВD; При ЭТОМ COBepmeВJIO rfe ·етав'ИЛСЯ вопрос, Kaюnt 
обрааом бЫJIИ получены эти реЦеп'l'Ь1 и правuа и можио 
п заменить Их друrими, более ·ооsерmев:выми. Подобвый · 
характер обучения не lior! ·· с'l'Икjлироnать творческой 
деятельности по пО'nуче,иию"·ВОм.tх ававий~ .Если все же· 
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ва протяжевии нвоrих веков и -происходило медлеввое 

азмевевие объема и состава звaRllii, вакоdеввых еrвп
тявамв, то это соверmаnось, с:корее JЮ&ГО, стпийвым об
.Разом и ве яосuо характера соаватеJIЬво яапршявmей
ся деятельяости. 

Более дВВамичвой в этом отвоmеяии была вавв:л:ов
с:кая цивиuзация. Так, ва протяжевии .первоrо ТЫСЯ'lе
петия до вашей эры вавиловяве добились звачительm.п 
успехов в вабmодевиях за движевиеи небесных светwr. 
Собранные ими за много столетий данвые, которые тща
тепьно фиксировались ва rлив,АJ1ЫХ таблшах, поэвотши 
вавшiон~ким астрологам точво предсказывать вастуnп:евие 
тех или ивых небесвых .явпевий (например, JIYmп.IX аат
непий) . Наnпчие такого прогресса настойчиво подчерК11-
вап nзвествый исспедоватепь вавилонсвой вауu О. Ней
rебауэр, расшифровавший и иможив111ий с исполъэова
нием современной 111атематической сим.воJ11Ши довольно 
сложные вычимитепьные методы, которыми пользова
лись вавилонские учевые. 

Но · ус_пе:ш, достиrвутые вавилоияваии в области аст
ровошrческпх ваблюдевий в ВЬl'IВСJiевий, меркнут по 
сравиеншо с необычайно бурной деятепьвостью по IiОJIУ
чевию НОВЫХ звавий, котораЯ б,ьша развита греками на
чиная с V1 в. до в. э. Для того чтобы представить себе 
масштабы этой деятельности, да и то лишь ва первом ее . 
этапе, достаточно указать, что путь, пройдевпый грече
ской астрономией от Фалеса до Евдокса, греческой мате
матиi<ой .,..Ьт .Пифаrора до Евмида и rреческии естест
возиавием - от, .скажем, Аваксимавдра до Аристотеля и · 
Феофраста, . завял, по вреыевв, мевьmе трех столетий. 
Стоnь быстрые темпы развития представляются тем: бо
лее порааительвымп, eCJIИ учесть скудость средств, кото-

. рымn :~;асuолага.uи .греческие. yчe:iible: все, что было в их 
распоряжевии, сводилось R дапвым пепосредств·е~нх 

· :еаблюденЩt, которые подвергались ими чиcтo . YM9QJ!JJ..'f~ 
поl обработке. То, что при этом ови приходип к спе
ItуЛятив~щ:м эаКJПОчепиям, которые викак ве могп бьiть 
ви ~одтверждевы, ви докааавы, вискоn:ько ве умаляет 

достижений· греческих .мыСJIИте.uей. · 
2. tВторой признак ваnsи в собствеввом: скыспе слова, 

или, как говорипи ракыпе, счистоi• вaf1UI, hс!l'оит в ее 
с~оqеняости. Ц0JIJ.ю· т.8.!«ф науки дОJiжво б~ цоввавио~ 
раJ!И самоrо ·поввавия, вваче rоворя. всютижекие. истпш 
Научная деятельвооть по получеяв:ю .воаьu: званий ве 

• 
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иожет быть_.!:!ВЕJl~В?.IJ1!.~ -~~.1!1!>_ ~~ --p~m!~e ~.Р!,~:r~.~ких ' 
':llЩ.l\::J; в поспедиеи мучае ова перёtтает бЬlть соi>ствеиио 
Шi.Укой и попадам в сферу приКJiадиых дисцпiiтlн. Это
му_ ниC~Qll,М!.Q__!!!.,_ ~R.0..":'~..!',0~~ _ то обстоя~~тво,-fто 
бодЪJ;Ц.ЩJС~Q. ~р~~х цаучных откР.~Щ!]rаходит'в"Цiшь
вейmеи практическое применение. Помедиее в · dсобенно
сТi справеДШ1Во ДJIЯ наук вашего вреuеии: физика, хииия, 
биопоrпя, rеопоrия и т. д. приобрели столь больmое ава· 
чевие в жизни совреиеuоrо человека, что их становится 

трудио относить к разряду счистых• наук. Теперь пред
почитают проводить rраиь уже внутри самой науки, раз
личая сфувдаиевтальиые• и сприкпадиые• иССJiедовавия. 
И все же ДJIЯ перечис.певвых наук и вообще дпя наук в 
собственном смысл:е с.пова фундаментальные исс.педова
вия играют ведущую ропь. С другой стороны, при прове
девии прВЮiадиых иссл:едовавий иоrут получаться ре
зультаты, имеющиt фувдаиевтальное значевие. В ряде 
мучаев фувдаментапьиые и прикладные дисциWIИиы свя
заны общей областью иссл:едоваиий, отJ1ИЧаясь лишь 
своим.и задачаии; таковы, вапример, термодинамика и 

теПJiотехвика, учение об эпектроиаrветизие и электротех
ника, физика атомвоrо ядра и атомная аilерrетика. · 

. Обращаясь к вачапьвоиу перио,цу развития науки, иы 
увидим, что таи ииели место раапичвые ситуации. Так, 
вавилонскую астрономию следовало бы отвести к разря,цу 
прикладных дисциплин, пО'скольку ояа ставила перед со

бой чисто практические цели. ·Проводя свои наблюдения, 
вавиповские звездочеты мевЬmе всего интересовались 

устройством вселенвой, истияиыи (а не только видиыыи) 
движением плаям, причинами таких явпеяий, как сол
нечные· и лунные затмения. Эти вопросы, по-видикоilу, 
вообще не · вставапи перед яиъm. Их задача состояла · в 
тои, чтобы предвычислять наступление таких явпенidi, 
которые, соr.пасво взrJIЯДам того времеии, оказЬ1J1али бiiа
rоприятвое и.пи, наоборот, пагубное воздействие на еудь
бы mодей и даже ЦеJIЫХ царств. Поатому несмотря ва ва
лиuе оrроивоrо количества вабmодевий и на весьма 
спожиые математические методы, с помощью которых зти 

материалы обрабатывались, вавилонскую астрономию 
яеm.эя считать наукой в собствеявои ск:ысл:е спова. 

Прямо противоположную картину мы обнаруживаем 
в Греции. Греческие учевые, сипьво отстававшие от ва
випоняв в oтвomeRllJI аиа1П1Я того, чт6 проис~одит ва 
небе, с самого вач8Jlа поставили вопрос •об устройстве 
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мира в це.пом. Этот вопрос ивтересовап: гренов в:е ради 
наюп:-либо прантических целей, а сам по себе; ero по
став:овна опреде.пялась чистой любозв:ательв:остью, кото
рая в столь высоной степев:и бЫJiа присуща жителям 
тогдаmв:ей Эллады. Попытни решев:ия этого вопроса сво
дипись R создав:ию моделей носмоса, ва первых порах 
имевших спенулятивв:ый харантер. Rан бы ви были фан
тастичны эти модели с вашей теперешней точни зревия, 
их значевие состояло в том, что ови предвосхитили важ

нейшую черту всего позднейшего естествознания - :моде
пировавие механизма природных явлений. 

Нечто анапогичвое имело место и в математике. Ни 
вавиловяве, ви еrиптяве ве проводили различия :мещду 

точвыШI и приближеввыыи решениями математичесних 
вадач. Любое решение, дававmее практически приеМJiе
мые результаты, считалось хорошим. Наоборот, для гре
ков, подходивших к м:атематИRе чисто теоретичесRИ, 
имепо звачевие прежде всего строгое решевве, получев

вое путем лоrичесних рассуждевий. Это привепо R разра
боrnе :иатематической дедуIЩИИ, опредепившей характер 
всей последующей :математики. Восточная математина 
даже в своих высших достижениях, которые дOJiroe время 

оставапсь для rренов ведоступвыми, так и не подоШJiа к 

методу де.дУJЩИИ. · · 
ИтаR, ОТЛИ~.J'.0}!9.~0.~-'е»J'~!J!ауки \С момев:

та ~ аарошпевия.Jы.ца~ее . .аореt'~ть, стре~евце. к . 
зиа~. p.aJЫU'BМIJ,[p • ..Q.11.aJIИЯ, а в~_R!!RИ....:.I!!A..JIPЩJlliOCИИX . 
пр~ев:евий, цоторы~ .. M9!'PY.J!!!..JUI'O,..U:PJЩCTeчь. На пе~ 
вых \iтапах существования науки эта черта сыграла, бес:
сцорво, прогр~иввую poJIЬ и dR&aana большое стимупи
рующее воздействие ва раввитие в:аучвого МЫШJiев:ия. · 

l. 3. Тj!етым призвацом настоящей ''Ш спедуе;." счи
тать ее qВщодцьпый. хароктер" В вастоящее время зто 
требование примевите.пьно R науке нажется само собой 
разумеющимся. Но т~ бЫJiо ве всегда. Не вужво забы~ 
вать, что вауRе предшествовали ыифолоrия, маrия, вера 
в существовавие сверхъестествеввых . сил. Вспомвим 
«Илиаду• Го\fера, где почти все поступки, решения и 
даже ввутреввве побуждения героев объясняются боже
ствев:вым вмешатепьством. tПереход к paцЖ>&&ilЫl&IJ!Y 
об ясн вию любых явлений, ИJIИ, пан ro~o ят пе ехо 
сот ми· ·в;··илоrос· •. ЫJI or. омво важности шаrом в аз
витии чеповечесноrо мышления и человече . о цивИJIИ

_!!ации вООбще. 1 
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.Этот переход бWI ооуIЦесТВJrев :ве ·сразу и ве везде 
одинаковым образом. Так, например, .вавиповскв.я астро
воШIЯ, бывшая впОJIВе рациовапистичвой по своим мето
дам, освовывапась ва вере в таивствеввую, иррациовапь

вую связь, якобы существовавшую между расположеввем 
светип ва вебесвом своде и человеческJiми судьбами. Эта 
вера, по-видимому, имеет какие-то очеиь rпубокие корви, 
о ·чем свидетельствует живучесть астропоrии, сохравяю

щей впасть вад fМаМИ :м:воrих пюдей вПJiоть до вamero 
времеии. В ваш век расщеппеиия атома вряд JIИ можио 
вайти людей, серьезво заиимающихся алхимией, во еще 
продолжает жить вера в особые свойства раВJIИчвых ми
верапов, в частвости драrоцеввых и полуцраrоцеивых 

камвей, из которых одви будто бы споообиы ОR.азыва'!;Ь 
блаrотворвое, а друrие паrубвое действие ва людей, с ко
торыми те соприкасаются. Этот предрассудок тоже имеет · 
очевь древнее происхождеиие, и ов сопутствовал первыъt 

maraм вауки ЮtВ~апоrии. 
Ниже иы увидим, что истоRИ раввей rреческой ваукn 

спедует искать в м:ифолоrии, в частвости в космоrовиче
св:их мифах - как отечествеввых, тан . и заимствоJ!аввых 
у блИзлежащих народов Востока. Создавая свои кQСмо
rовические концепции, раввие rреческие МЬICJIИTeJIИ пе

рерабатывали эти мифы, очищая их от прежних мотивп
ровон и образов, во сохраняя в освоввом их виутреввю10 
структуРу. Так возвиКJIИ теории происхождевия мира, ко
торые мы ваходим в учеииях мвоrих досократиков - от 

Аваксимавдра до Демокрита. Эти теории имели вполве 
рациовальвый характер. Но варяду с ииии возвикали п 
друrие :.концепции, освоваввые ва широком испоJIЬЗова

вии мифолоrических образов - как .традициоввых, так 
и творимых эавово. К иим вадо отвести причудпивые кос
моrовив Ферекида Сироссноrо, орфиков и друrве, о KO'l'O· 
рых вам иэвество мевьmе. Эаспуrой rреческой вау:.кв 
бшо то, что ова сраау же отмежевапас:ь от подобиых мв
фотворческих пос'l:роевий. Аристотель проводит резкую 
rраиицу между «теолоrами&, "с одиой сторовы, и сфваио
лоrами& (или «физиками•) - с друrой, .причем его иито
ресуют только пОСJiедвие. 

Рациовалиам раввей rреческой вауки проявляпся в 
саиых раапичвых формах - ·и ·притом ·ве только в обла- . 
сти коомоrовичесюп ковцепций. Геродот в своих истори
ческих сочивевиях и Гиппократ в трцтате «О воэд,ухах, 
водах и иествостях& объясвяют вациова1,1ьвые .оообеиво-
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сти ра8.111J.чuых народов свойствами. природной среды, 
в которой ови .жщ~у.r. Нр.киц примером рацriонал:иама гре
ческой медицвяы может служить трактат сО священной 
болезни•, автор котороrо решительно выступаеТ против 
объяснения любых болезней действием с.уперватуральвых 
причив. Укаже:м еще на сугубо рационалистическую эти
ку Сократа, который считал, что человек поступает 
дурно лишь по причине своего незнания хорошего и дур

ного. 

Характерно, что упадок античной науки в эпоху Рим
ской империи бЫJI связав с резки:м усилевиеи а.втврацио-

, палистских тевдевцвй. В философских учениях поздней 
античности - у неопифагорейцев, неоплатоников - все 
большую роль начинает играть мистика чисел, возрожда
ется мифотворчество. Откровение признается одним 11.з 
псточвиков знания. С Востока приходят оккультные дис
циплины - алхимия, магия. Наука постепенно переста
вала быть рациональной, а вто означало, что она в ко
нечном счете лишалась Права называться наукой в соб
ствевио:м см1;1с.пе слова. 

4. п ив . ак~м,.~m.~ AYJS о.твосится . Н8.I<ОНеЦ, 
ев свстемат~2с11t, · овокупность не свяаавиых внутрен
ним еднвство:ираа оаневных званий, даже если они от
посятся к одной 'области реальной действите.пьности, еще 
пе образует нayiw. С этой точки зрения критерию под
ливной научности ве :может удовлетворить вавилонская 
ИЛIJ египетская :математика, сводившаяся к набору алго
ритмов и.пи пра~ ДJIЯ реше11ИЯ отдельных задач. При 
этом не имеет существеввоrо значения то, что некоторые 

из этих задач· бы.пи достаточно сложными (так, напри
мер, у вави.поняв был:l разработаны числевяые методы 
решения квадратных и кубических алrебравческвх урав
нений) и яа опредмевиом этапе превосхоДRЛИ все, что 
было известно в втой области другим пародам, в. том 
числе и грекам. В курсах по истории :математики задачи, 
иайдевиые в вави.повских математических текстах, обыч
но праводятся с испольаовавием алгебраической симво
лики нашеr? времени. При этом они становятся на вид 
более совремевяыми в приобретают общность, которая 
им, вообще говоря, не присуща. Для того чтобы уясиить 
специфику вавилонской матема.тики, рекомендуется по
пытаться решить какую-либо из задач, записанных па ва
вилонских кливописвьп таб.пичках, рассматривая ее в 
ее оригииальной формулировке. · . 
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Греческая катеиатвка . с иомента ее возникновения 
пошла иным путеи - путем cтpororo доказатеш.ства ма

тематических теорем, формупвруемых в максимально об
щей форме. Уже к концу V в. до н. в. математИR Гиппо
крат Хвосский ваписап Rниrу, содержавшую дедуктивное 
иЗJiожевве основвых попожеввй ппав.Иметрии .(геомет
рии на ппоскости). Высшей точкой применения дедук
тивноrо метода к матеиатИRе явиlIИсь сНачапа• ЕвКJIИ
да, остававшиеся идеапом научвой строrооти на протяже
ВIDI пОСJiедующих двух тысячелетий. В атом сочв:в:евви 
основы известной к тому времени rpeRaм · катематпи 
приобреп вид стройной системы поrически вааииосвя
заввых аксиом, постулатов и теорем. Hano)f)ЦJ)(, что, 
коrда Ньютон писал свои сМатематвческве начапа вату-: 
рапьной фип:ософив•, он 1111еп: перед собой в Rачесrве 
образца cHaчuat ЕвКJIИДа. А в mкопьвьrх учебВИRаi 
rеоиетрия до саиоrо недавяеrо времени иап:аrапась спо 

Евклиду•, частично Jke иап:аrается так и теперь. 
Нечто авапох"В'IВОе имепо место и в астроноивв. Ва

вuонскве звездочеты вабтодапи за цвяжеввям:и и~ 
яых светвп:, изучали их повторяемость и ~ыводили и.в 

них чисто вмпврвческие законом~риости, позвоlIЯВmие 

предсRазывать иаступпеиие тех ип:в ииых астрономиче
ских событий. В известв;ом смысл~ вавилонска,я астроно
Щ!Я ~в~с;твовап:а. идеалу науки, выдвинутому позити

вистскqй философией XIX в. Но позитивисты упускала 
и~ виду. одиц . из важнейп;rих признаков настоящей н~у
ки - ее .свстематвчиость. И в атом: отиоmенmi греческая 
астровом~я . очень быстро превзоIПJiа вавилонскую. 

Действиrепьяо, идея космоса как единоrо Замкиутоrо 
в себе цепоrо уже сама пр себе содержала условия для 
систематизации разнообразиейmих вмпвричесюп сведе
яий. В иачальиый пе11иод существования rреческой вау~ 
ки эти даввые были еще . очень скудиым:и и веточвыии. 
Но коrда rречесIСИе астрономы ваучип:всь. следить за цви
жеииям:и ие только Луны и Солвца, ио также и пяти 
планет, идея космоса приrодилась им: для построевия уже 

чисто научных модепей вселеввой, первая из которых 
была создана Евдоксом. С помощью втих моделей оказа
лось воэио7ЮП>ПI объе.цавить раап:вчвые астровом:ическве 
давяые в едввую вэом:освяэаввую систему представ-

левий. · 
И еще - о бнолоrическвх науках. На Востоке живой 

природой ивтересовапись искп:юптеп:ьво ли1i1ь ради 
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практических целей (например, ДJIЯ rадаввя ИJIИ для из
rотомевия медицинсщц снадобий). Основоположником 
биологических наук, в частяости научвой зоологии, счи
тается. по праву Аристотель. И не тоnько потому, что в 
своих трактатах (и прежде всеrо в «Истории животных•) 
он вможил колоссальный собран~ый вы материал о не
скоJIЬких сотнях видов ра~вьц животвых. Но еще и 
потому, что своей классификацией животного мира, уста
новлеявем так называемой «лестницы природы• он при
дал &Тому материалу научную систематичность, которая, 

sаиетвм мимоходом, была в sначительной степени утра~ 
чена ~тествоиспытателями поэдией аятичвости. 

И,!J всею &То~о явствует, что 1rnеческая .вар!k ~!:!!~!. 
первоl, Ш:цщей 1;1семи пе~~{!,Л!Щ!{а..Аыwе. u.puauв- · 
ка~. ПО'ЦП~ОК нaml 1'о, ЧТО обычно вмевуеТСЯ еrи
ПеТСКОЙ или вавилонской наукой, строrо rоворя, еще не 
заслуживает такоrо навмеиовавия. Правда, эдесь мы ви
чеrо не сказали о иаучиых представлеииях более удален
ных стран Востока - Индии в Китая, во читnтель может 
поверить ·иа слово, что и для вих будет справедливо. 
аиалоrичиое sакточевие - по крайней мере, поскольку 
речь вдет об &похе, соответствующей времеии зарождения 
и развития раивей rречоокой иаукв. 

С!.~~С?~ }Ш!Пе отШодь и~_О.!J~~ет какоrо-либо прв-

Бпижеи~";u.1,~Д~~~~:-!~1~~~ .. l,:t,?,с.~~~&:~дов 
лижие.v И · · ... ,"я".о юuстока . .:;1T~Ш!{Qll..!!8,,. op:-

BJ:lw..!I без их учета иикакая· история мировой пауки ие 
МОЖеТ бЫТЬ ПОЛНОЙ. )?е"JЪ ВДеТ О TO•I, чт<f по ОТВОШеВИЮ.К 
иаучаым аищ11iям древних еm:пт авиловяв".иИДИGев 
и !'И~ ев еческая - '--=м~е~..-
mих проявлениях - предстамяла собой качес 
в в вые 

~ия~т~ь_т~е~ми~~н~с~в~аiЫ.!~а~•~в~то~м~с~м~ы~сл:щ~~~~-;,.;. ~-~- ~-~~ми~~и
поВD1аеrоя де вamero в емеви. 

осиотрйй'-tеifерЬ, существ ли - в какие вмев-
. во - приицвпиапьвые раЭJIИчвя междУ автвчвой наукой 
и иаукой новоrо времени. На &тот вопрос нельзя ответить 
впОJIВе одноэна~ обраsом. Дело в том, что античная 
наука претерпела на протяжении своей тысячелетней 
истории очень большие иsменевия. ·и прежде всего в 1пой 
истории надо выдеJIИть первый период - период равней 
греческой науки, получившей у древних авторов ваи:мево
ваиие науки «о природе•. Не вдаваясь в смысл Г)lечооко
rо термина сприрода• (об &Том речь пойдет ниже), ска-
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жем только, что в отличие . от наук поздвейшеrо .временя 
ваука со природе• была верасчленеввой, спекулятивной 
двсцwшивой, основной проблемой которой была пробпема 
происхождения и устройства мира, рассматривавшеrося 
как едивое цепое. Как по содержанию, :rц и по своим · 
методам зта двсциnпина икепа мaJ,Io общеrо с естес.тво
знавием в иывеmвек звачеиви этоrо с.uова. ВIЩо'IЪ до 
ковца V в. до в. а. ова была веотдепииа также и от фи
лософии, в сипу чеrо ее явоrда называют натурфИ11осо
фней, хотя применевие етого термива к равией rречесной 
науке представляется, по вашему мвеиию, неправокер- · 
вьw. У Эиrе.uьса кы ваходВК очевь точиую характеристи
ку раиией rречесхой науп:: . 

сУ~ - имевио потому, что ови !!дl't..J!.e_.go_~ 
до расчпевеввя., до ава1П1аа ~ироды,- природа еще рас

смат~а&ТсЯ-в®Ш~ пак OJOIO целое. Всеобщая свяаi. 
ЯllJieйlif-iijiИpoды цi! дОкавЬiвается ·в ·подробностях: она 
Я11JIЯется дпя rреков реауJiьтаток вепосредствевноrо со

верцаввя•. 

Высшей точной раввития и в то же время завершаю
щей стадией вау~<и со природе• быпа всеобъемmощая на
учно-философская система Аристотеля. В зто врекя уже 
обнаруживается распад зтой единой науп: на отдепьиые 
дисциплины, каждая из ноторых обладает св()им предме
том и своими специфическими методами иссп:едовавия. 
Еще в V в. до н. е., одвовременво с разработкой метода 
дедукции, происходит обособление математики, которая у 
ранних пифагорейцев была неотделима от их общего уче
ния о мире. Результатом деятельности Евдокса, жившеrо 
в середине IV в. н. е., явилось возвихновевие ваупой 
астронокии. В трудах Аристотеля и ero учеииков уже 
можво усмотреть появление лоrики, воолоrии, эмбриоnо
rии, психологии, ботаники, миверапоrии, rеоrрафпи, иу
зыкапьпой акустИRИ, ве ооитая rумаивтараых двсцишmи, 
таких, хан зтиха, поатиха и т. ц., ноторые иикоrда не 

были частью вауп: со природе•. 
иа я~ .нау~- .l!РОАЩI"'жапась и в w•нви~и

чесхую епоп...~ 111- 11 вв. до н. е. приобрмают само
сiоятепьвое эвачепе новые двсциш1ввы - rеометрвче
ская . оптика (в частвоств, ка,топтрnа, т. е. вауха о зер
калах), мехавиха (статиJ<а .и ее при.пожевия), rвдрос'l'а
тиха. В зто время происхо.Цит резкое раамежевавве -фи
пософвв в специальных дисципп:ив, означавшее к.овец 
раввей сивкретичвой вау.ки :со ;прирQдеt. Расцвет вшrи-
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аистической куш.туры озваиевовав твор11ескmm дос~
жеввями таких великих ученых., как ЕвЮIИд, Архимед, 
Эратоофев, Аполловий П·ерrокий, Гиппарх и др. И:м:евво 
тогда, в .!1.!::1~~:...А'?.,~~..::.. э., авт.ющ~11_ .!J.@УМ.~- по своему 
духу и своим ycтpeJ.OIO!lfl!l~~H!Ц!SO.~!(~~.U.!1AOДЩ8, ~ науке 
Нового времеви:·--в· дальв~!J~~~ _ gв~ваетсл .. :14.WИ~JЩы;i 
с~!(; И''iотя наука поздней античности может гордить
ся такими именами, как Птолемей, Диофавт или Галев, 
в первые века вашей эры в ней наблюдается постепенное 
усиление р~~ссиввых тевмнций. Эти тенденции свява
яы с ростом иррационализма, появлением О~УJIЬ7.:~~
д!!.СQ_!!Щ!:В, вовроJ<девием п<!_11що~. О~J!I!Рети:чвого об:ь~ди
вевия наУК!l_~-~~.ООi.!И· Обо всем этом будет сказано 
в последУrощих главах вашей ЮIИl'И. 

И вот, обратившись к антqвой _вауке в пери_g_д ~-1!~~.
высmих достижений, .можем ли мы найти в веИ ~е.]_!У. .... 
при~иа_~~~(Г~fu!~~~ю ~~. ~-BaPOf )i.~в.~ro. вре.~е~!, 
Да, можем. nесмотря на блестящие успехи античной нау
ки эпохи Евклида и Архимеда, в. вей отсутствовал важ
нейший ингредиент, бев которого мы теперь не . можем 
представить себе таких наук, как физика, химия, отчасти 

биология. Этот ингредиент - в~сJ1.-mв~mльвый мет9А. 
в тои его виде, в каком ов бЫJJ создав творцами науки 
Нового времени - Галилеем, Бойлем, Ньютоном, Гюйген
сом. Античная наука понимала ввачевИе опытного повва
вия, о :чёii:-·свидетёЛЬСТВуёт··л-рИстотеЛЬ;"' а· До. 'iiёro"· еiце 
Дё'Мокрит. Автичяые ученые у:мелв хорошо наблюдать 
окружающую природУ. Оп достигли высокого уровня в 
технике измерений длив и углов, о 11ем мы можем судить 
на основании процедур, разрабатывавшихся ими, вапри
мер1 дпя выяснения раэмеров зеивого шара (Эратосфев), 
дпя иамереввя видимого · диска Сопвца JАрхимед) ип 
дпя определе::J расстояния от Земли до Луны (Гип
парх, Посидо ; Птолемей). ~.O.. . .!К.~!!OJ!.WJP:a ..• !_.8-R_..!9;:. 
кусствеццqr~.JШ~!!@е.де_ЩIJ!: .. ~Р.!.Р:°-~-тщ~mРi. при 
которо!~I устраняются побочные и весуществеввые вф
фекты и которое имеет своей цеЛью подтвердить или оп
ровергнуть то или иное теоретическое предположевие,

такоrо -~кспе~~~ен~!. "!:нт~~~2~ть . ~Щ.t?_,.!.~ .• ~tвала. МеждУ 
тем и:м:еяво ТfiКОИ эксперЬевт лежит в основе фиаики и 
химии: - наук, приобретших ведущую роль в естествовва
яии Нового времени. Этим объясняется, почему широкая 
область фивико-хиивческих явлений остапась в антично
сти во власти чисто ка11ествеивых спекуляций, так и не 
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дождавшись появления адекватноrо яаучноrо метода. 

. Но поче:r.1у так случилось? Почему. античная наука во 
дошла до от1<рытия эксiiерименталыrоrо метода в укаван
ном выше смысле? Ответить ва эти вопросы мы не смо
жем, не выйдя за пределы науки каR таковой и ве рас. 
сматривая тех социмьвых условий, в которых античная 
наука вosmmлa и развивалась. . 

Выше было указано, что одним из признаков :Настоя
щей науки является ее самоценность, стремление к зва
вию ради самоrо звания. Этот признаR, одвано, отнюдь ве 
исмючает возможности практическоrо использования 

ваучвых отнрытий. Вмикая ваучвая революция XVI
XVII вв. валоЖИJiа теоретические основы для после~ 
щеrо раввития промышлеввоrо проивводства, напрамен

ноrо на испопьвование cИJI природы в интересах человека. 

С друrой стороны, потребности техники явмись в Новое 
время мощным стимулом ваучвоrо проrресса. Подобное 
вsаимодействие вауRИ и праRтики становится с течением 
времени все более тесным и аффективным. В ваше время 
наука превратилась в важнейшую проивводительиую 

еилу общества. ! 
В античную апеху подобноrо вваииодействи~ науки в 

праI<тики ве было. Античная . эRоноиика, освоваввая ва 
испольаовавии ручноrо труда рабов, не иуждмась в раз
витии техвини. По этой причиие rреко-римская наука, за 
вемвогими иснлючениями (к которым относится, в част
ности, инженерная деятельность Архимеда), ие иима 
выходов в практину. С друrой стороны, технические до

. стяжения античного мира - в области архитентуры, судо-
строения, воеввой техники - не находились ви в каRой 
связи с развитием науки. Отсутствие такоrо взаимодейст
вия ОRаЗаЛОСЬ В конечном счете nаrубным ДЛЯ аНТИЧВОЙ 
науни. . 

, 

Этими общими замечаниями в отношении особевво
стей античной науки мы пок~ и ограничимся. В ходе 
дальиейmеrо иЗJiожения эти вопросы получат более де- , 
тальвое освещение ва ·конкретном историко-ваучвои 

материале. 



ГJiaвa ,f 

ИСТОКИ РАЦЦЕй l'РЕЧЕСКОй НАУКИ· 

: . . . 

• 

Rан уже сназаво во сВведевииt, своввой п 
вей гречесной J!.ауки «о природе»--.тр~е~n~·--=р~уs~е~оs~~~ы.;;;;ла 
'Проблема происхождевия и устройсТJ1а :иира, расс:иатри
··ваейогu tt!П( еЩое !J;!!Jif!: 'Piмiliiйble рt!ШR!Я ЭТОILЩЮ: 
Мемы, Предлагавшиеся раивими греческими мы:~ 
·ш, имели чисто спекулвти•вый характер и иными в то 
время быть не могли. Пе ввчвы щ::r.о иком их спе -

ыл логвя в пе в оче едь носмоrови-

ч~кие М:Иф'ы, соадававmиеся на определеввои CWB!( 
культ ног 

и г енами. Разумеется, в своих умозрительных построе
ввях первые греческие учевые учитывали как даввые ве

посредствеивых· наблюдений, тан и опыт многовековой 
человечесной ПР.аRТПИ. Для обработки всей этой инфор
мации ови полЬзовались методами, которые с вашей . те- ' 
перешвей точни зрения еще ве могут быть названы науч- . 
пыми. С одной сторовы, это было упорядочение тради
ционного и- эмпирического материала с помощью набора 
оппозиций - таких, нан верх - виз, левое - правое, 
теплое - холодное и многих других, укоренившихся в че

ловеческом мышлении с незапамятных, первобытных вре
мен. -С другой же стороны, это был метод аналогий, ко
торый на равней стадии развития науки служил важвей
шнм средствоА1 для образования умозанлючевий. 

Не тольно литературные памятвиRИ древних народов, 
. во и данные современной этнографии содержат необычай
но богатый материал, относящийся н мифотворческой 
деятельности многих народов мира. При этом оказы- . 
вается, что космоrоввчесние мифы могут быть разбиты 
иа несколько грУЦп, соответствующих различным этапам 

развития человеческого общества. У самых отсталых на
родностей (например, у австралийских аборигенов) мы 
иаходи~1 лишь зачатки космогонического мышления, вы

ражающиеся в мифических образах так пазываемых .. 
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«J<у.пьтурвых rероев•, которые еще пе создают мир, во 

то.пько устраивают ero, вводя в употреб.певие те шm ивые 
обЬl'lаи, обучая .пюдей и т. д. В .пеrевДах сраввите.пьво 
более развитых вародвостей Авив, Африки или АмерИRИ 
эти ску.пьтурвьtе rерои• травсформируются в вастоящих 
творцов (демиургов) вселеввой. Такой деииурr иыслится 
прииитиввыи соввавиеи в форме какого-то совершевво 
ковкретвоrо существа. В одних случаях это просто жив-
111вй коrда~о большой и сильвый человек, в друrих -
леrевдарВьtе .братья-близвецы. Весьма часто творцом 
иира оказывается то или ивое жи:вотвое: подобяые 
csoo:uopфDьtet иифы очевь распростравеВьt у ивдейцев 
Севервой А.мерики. Создавио иира ооущесТВJIЯJiось д~ 
ииурrом, кав правило, в реэу.пьтате едивоrо творческоrо 

акта, подобвоrо изrотовлевию орудия ИJIИ строительству 
хИЖИВЬI. В вауч:вой литературе подобВьtе иифы полу'IИ
лв ваимевовавие скреативвыхt. 

/ В rреческой мифолоrии черты архаичвоrо ску.пьтур
вdrо- rероя• сохравшmсь в образе Прометея, оо.пожиев
вом, правда, мотивом боооборчества . 

t РаЭJiожевие первобытяоm р/ЦЦ'Вm:[\ строя и воаwв_о; 
вевие Юiаr&.ов и массовых обшествеввых отвоmеяий со-- -овождалось переходом п ямитивяых озв:ых 

ве овав к-развllТLnГ u аJ1"1Iолитевзм При изучении 
этих орм мы уже ъ1о>йеи о раrития ' и письмеВВЬiи па
мятникам пародов Древвеrо Востока и аятичяоrо мира, 
содержащим классические примеры вовоrо этапа разви

тия мифотворческоrо созяавия('\\ Боrи, которым поклояя
лись еrиптяве, вавИJiовяяе, rр0"кГ,Первояачальяо бЬIJiи не 
связаяВЬIМИ между собой племеввыии богами, во объеди
вевие лока.пь11ьtх культов приводило в каждом случае к 

обравовавию паятеояа, в котором наряду с верхов11Ь1И бО
жеством (Амов-Ра, Мардук, Зевс) фигурировало мвоrо 
других богов, между которЫЮI устававливались rевеапо
rичоокие · отяоmевия. В иифах, повествующих о проИС}о 
хождении богов, об их борьбе между собой, о чередова
иии раSJmчвых поколеяий боrов, отражались ~едстш~ 
вия людей о ВОЗЯИRllОВевии и эволюции иирЦВ ЭПО~ 
азвития попитеи еских космоrояи как 

прав о, ы~тупает в о ме теоrо ме ro 
рода теогонw~ с д авлея:иям:и ряде: спекулятиввых !JО

строевий· самоrо автора бЫJiа иэ.пожеяа в оцвnикевв91" 
"поэме Гесиоw 
F ' • 
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• 
.Пов воздействием rооиодовской tТеоrовива в YI-

·V ""вв. до я. э. воаВИЮiв вовые теоrовци. уже neJIИКoM 
6wвmие дуктои ивдив альвоrо ми во ч Та-
· ковы теоrовии о ИRов, ереквда Свросскоrо, ЭIIJОlевв
да :Критскоrо, Акуси.пая • . НарядУ с традв•tвоввыvи обра
зами греческой ьфолоrии авторы этих теоговвй I01oro 
иатериала эаииствовалв вэ релиrиоэво-иифолоrических 
представлений вародов БJIИжнеrо Востока. · -~р,стотель 

·называет их «теологами•, противопоставляя их с~
ка~1» - творцаи _ра~~ей . Гjl~~~ной: .. в~уки со пр~роде•. 

·В-кпцд стеолоrов» в развитие науки бЫJI мивииальяыv, 
поэтому в дальвеiiшеи .uы о них бо.пъmе rоворить ие 
будеи. 

• такж попытали бо.пъшое ВJIВя.пие как е-
11еских, так и восточных ми ов о п оисхож евив иира, 

во в отличие от «теологов~ я аих был ха акте в е
mительн отнаэ от мп ологическвх о авов и переход 

R чието ациональиыи мотпви овнам . двако п еодолев 

внеш автропоиор иви и оомор паи космогониче

ских мифов, первые гречесЮJе учеиые использовали РЯА 
мотивов, ветречавmихся в этих иифах., Эти мотивы то 
эдесь, то таи проявляются в коекоrовичесRl!Х (и коомо
поrических) новцепци.ях ыыСJJИтедей-досократиков от Фа
песа до Деиокрита. 

1\оротно перечисппи этп мотивы, ибо беа их учета ве
воаможво понять пропсхождеиае ряда идей, характер
ных для равнt,й греческой ваукц. 

V1 иоговпческих мифах валичествует 
п едставлевве о пе вичв ее . ~е ом состоянии все

леяпо ча е всего но ве всегда) м:ымввmекся в о ке 
п ельвой во ой ев дею водно еsдвы МЪ1 

ваходпм в mуиеро-вавмовских, египетских и ввдийсюп 
косчоговических . мифах, а таJ<Же в библейской космоrо
ИИ!J Дпя греческой .мифологии эта идея бы.па ве столь 
-тип1111ной (у Гесиода первичное состоявие мира о.лвцет-
·sоряется в образе Хаоса), хотя явВЬIЙ ·ваиек яа вее ш.1 
обнаруживаем в одном месте сИ.лиадыа. В.лиявие во
. сточных сводвыхt косиоrовий сказалось ва учевии Фа
.леса, о котор.ои :мы будем rоворить muкё, од:вако бопее 
общие предста.в.леввя Q вачальвой бесфоркевиооти .11 ве
оргавиsоваввости мира ваm.ли отjJажевве в .косиоrовиче
ских концепциях Авакоииаидра, . .Аваксаrора, ·атомистов 
я ·даже Платова '(в «Ти.мее•). 
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},. 2. Важиейmи:и :иоиеитом мирообравовавия в ряде кос
моrо п авипо ..,.
иасuьствеииое Неба от ЗеШiи, кот ые о.пицетво яют 
же тот мотив nред-

ставпеи в ПО/Пlllе&ийско:и мифе о Ра.иrу и Папа, в дya
m1s11e двух вачал - Ивь и Яв - у китайцев, в еrипет
ском мифе о Шу и Тефяут, у rреков же в мифе о Гее и 
'V раве. f В травсформироваяиом и рациоиаnиаироваияом 
виде м~ив отдепеиия Не~а от Земли появляется в уче
ИВJП Аваксимавдра, Аваксаrора, Эыпедоюtа и атоиисТсшf 

"3 По.чти для всех коомоrов:ических ми ов ха акте иа 
идея авопю и цьmе очеииос:rи и 

ero ст о ак правило, вта идея р nиау-

е~тс!.,.. ~я · в форме борьбы посяедоватепьио сиевяющих друr 
друrа поквnеВий боrов, завершающейся воцарением свет
.поrо боrа, раауыиоrо и справедпивоrо; в иидоевропейской 
мифо.поrив зто обЬlчво. боr ветра, бури и rроаы - Ивд
ра, Перув, Вотаи, : Зевс. Этот мотив, тесио свявавиый с 
предыдущим, ва.пич:ествум во всех космоrов:ичесi<их уче

явях дооократпов, rде предстше~ идея вачащ.воrо, ве

упоря,цочеииоrо соо~оявив мира. 

v 4. В ми .поrичес ввях векото :ы:х варО-

~~~~~~~~м~отив~ допОJIВЯмся мотивом ne во е-
ко rв ели и вовоrо ож в .п кв о «rи е-

п • rов• в rермаисн:кавдииавских .пеrеидах, идея сбопъ
mоrо rода•, встречающаяся в древвеиравских реJIИrиов

иых текстах) .tlJ r11евской :мифопоrив втот мотив в явиом 
В_!д8 ие фиrурирует, во подспудво ощущается в намеках 
ва непрочность царства Зевса и на вовкоЖВооть ero ии-
вве жеивя новым в.пастеп:ивок ми а досократвков 

8ТОТ мотив ЪL1I ИСП0JIЬ80Вав аксик 11 в, вовкожво, 
Аиаксикевок, далее Гераюrяток и - в оообевио отчет.пи
воii форме - Эwедомом. 

Ив с:каааяиоrо вытекает, что :коскоrои.ические ко~еп
ции досократиков чреввьrчайво квоrик обяsаяы коо.иоrо
иическик мифам прецш:ествующей впохв - как rрече
ским, так и BOCTO'JJIЬIМ . Греческим ВСТОЧ:ИВRОМ, откуда 
ранние иыс.пвтми черпали свои космоrояическве моти

вы, была прежде всеrо «Теоrовияt Гесиода, что же ка
сается восточных ваииствоваввй, то ови иноrда :моrJЦ1 
быть прямыми в вепосредствеииЬUОJ (как ато, по-видимо
му, и.мепо мюто у Фалеса), виоrда же восИJIИ опосрем
ваияый характер, поокопьку в самой rреч:еской мвфо.по
rи.в существовали сюжеты, вкевmве восточвое происхож-
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деиие. Это· откосится, в частности, к мифу о титане Кро
иосе, оскоmmшеи своего отца Урана. Сравиительио ие
давио в чисте прочих археологических находок была 
обваружеиа юпmовисиая запись зи.ачитеJIЬИо более древ
ней хетто-хурритской версии этого иифа, в ~соторой в ка
честве точиоrо авалоrа Кровоса выступает боr Куиарби. 
Перенесение зтоrо саазавия иа rреческую почву произо
ШJIО, по-видииому, задоJIГО до Гесиода - может быть, еще 

. . 
в крито-микевскую эпоху. 

«Теоrоввя• бЫJiа произведением эпической поэзии. Но 
eCJIИ Iie оrравичиваться космоrовической проблематикой, 
а посмотреть иа значение этой поэзии в более широком 
плаве, то надо призвать, что ве TOJIЬKO с Теогония•, во 

• • 
rреческии эпос в целом. сыrрал оrромвую poJIЬ в стаиов-

. пении рационального, а стедовательво, и ваучвоrо u:ыш
левия древних rреков. Д~ло ве только в тои, чТо &ПВ'lо
ская поэзия - вак ова liз)ества лишь по произведениям, 
дошедшим до вас ·под именами Гомера и Гесиода,- снаб
жала rреческую· науку теми или ивыми мотивами или 

сведениями, а прежде всего в тои, что ова способствовала 
разрушению рмвrиозво-иифмоrическоrо мировосприя
тия, с одной стороВЬI, подверrая традициоввые мифы ра
ционалистической обработке, а с другой - эстетизируя 
их. И в том и в другом случае исчезало вепосредствеввое 
отношение к мифу, как к ·живой реальности. 

Момент ациовализации особевво отчетливо о ает-
ся у Гесиода;. • Я(е в о разе ~оса котор , ilо-~идимо
иу, ве принадлежал к числу иrур традициоввои мифо- . 
лоrии, а был ооз~вием творческой фантазии самоrо Ге
сио.IJа) · елиrиозво-мифолоrический элемент оказывав 
доведевяым до мини ма. аос - зияю ая еа ва п и-

митивяы оо аз ей и еи 
тически лишен следов какой-либо пе сони ика 
аосе, во ве из веrо, возникают т и ожества, ве вее -

космических сущности. о-пе в «mи коrрудая 

емля, вечно незыблемое основание всеrо ero. 
ич ва всех зача-

-т етьих м 1 
ставляю ий собой естествеи-
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л••11ь еч;евь св:Юой персовифвкацией ·Коомическшt· поня
тий, В втой части поsмы ве11 пе,реекааа традициоввых ми
фов, здесь работает еобствеввая мыс.пъ Гесиода, в силу 
чеrо 011 оказывается пряvым преДПiествеявиком рая'QИХ 
rреческп сфи~иковt. 

В друrой поsме Гесиода, в tТрудах и днях•, рациова
паацвя мифолоrическоrо материапа выражается в све
деии ero до уроввя притчи, имеющей морапьио-дидактв
чес.кую окраску. В rреческой мифолоrви извеетеи образ 
Эриды - боrиии раздора (вапо11вяv ч:итате.JIЮ, 'IТО Эри
А&. хотораа ие бъша приrпашеаа ва пир боrов, явиласS' 
~ еама и броеипа ябпоко, ПОСJIУЖИвmее причивой спо
ра между тремя бol'ВJIJDOI, привеДПiеrо в ковечяо:и счете 
к Троявсхой войве). Гесиод в ц~ :иораm.иоrо вастав
J1еВИJ1 юворв-r о ·двух Эридах - хорошей и дурвой. За
тек 11ЗJ1аrаюхя два мифа, имеющие явво вравоучитеm.
вуJО окраев:у: 1О1ф о Промме&, Эпиметее- и Павдоре и 
)IИФ в пятя поко~llИD, иавеетвый ве ТОJIЬКО в Греции, 
во и ва Всетоке. А затеи с.педует уже ве миф, а твпичиа.я 
баев о ястребе и смовье. Процесс: ввмюции от мифа к 
врuоучитМЫ1ой басне представлен в пой повме Гесиода 
оч:ев~ отч:ет.1UП10. 

Ииую карrвву мн вахОЦИ)I у Гомера. Будучи в отп
'IИ8' от Гесиода прежде всеfо веmшим художвпо:и, Гомер 
оотетизирует мифолоrические сюжеты, подверFая их без
упреч:вой художествеввой обработав, в силу аоторой e.ro 
повмы сохравили f1!) иamero времени звачевие сведосяrа
еvых образцов•. Боrи у Гомера обрисовавы так же ярко 
в ввдивидуапьво, как и смертные rерои. Ови, правда, мо
l'JЧИ, прекрасвы и бееемертвы, моrут становиться нев:идJI
:иы:ии ипи прИIППоlать по. своему жепаиm любой облик, 
во в остапьяом обнаруживают чисто ч:еповеч:еекие качест
ва. Как • mодя:и, ик приеущи чувства радости, ВJiобы, аа
виств. mroтcкoro вождмевия, ояв: споообиы буйно весе
тпьс11 в испытывать физические страдавия. Сак пем 
относится к описu.ваемым в:и боrам е яввей ироивей. Це.т 
вич:еrо удиввте.пьвоrо, что позднейшие критDИ Гокера. - · 
от Ксенофава до Платова - ставИJIИ е)()' в вив:у профа
нацию божестве11ИЬ1Х сюжетов и подрыв ре.!IИ1!ИОЗЯЫХ 
чувств. Есп:и в •Трудах и двях• Гесиода wиф ставовися 
вравоуптеJIЬИоi притчей, то в поомах Гомера ов врев
ращается в аашатет.вwй питературиwй сюжет. · 

(Uаряцу ео веем nи:и rре11есК!Й эпос содержав. и J!О
Э!1'1'ИВВУJQ, ка,ртиgJ Щ"t JWТ.OpYJO МОЖИG paccмaжpllJl&TЬ 
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• 
КШ прообраз llOOПQJIYIOПJH . иnдепей космоса В схемвтп-
вом иможевии &Фа картива CJIO!DJТOЯ в с.чецующе:му. 

Лове хвость 3еЮiи но о ва плоско ску, оиывае-
моиу водами · громадвои, крirообраацой реви - кеацд! 
. Сверху мир огра:нвчев твеnпэ: вебесиой "IIO.JIY&фepoй, nPQ: 
стравство под кото ой елитс . . " . . " .•. ." -
·wестопре . ывавве огов - ааполвева светлым, сияющим 
lфil!ЦS, в нйЖВей вЬавИКают облака вет ы и ие ат
моо еряые явnевия. здуха ·:0· ·по8 ·:нейmем i::rовимав:ии 
rреч с ·э о е е :не звал: -словом ае1· в то в еМя обоа
вачался яе атмос ервы воздух, но тумав, :мгла, J!ЬIМR • 
По13~~~ьш . ':!И!L.!~Rже t!e:ioo;!.дa. два этажа: верхвии :__ 
Аид, ца ?f'lio ме твых - находится недалеко под поверх
ностью отстоит от этои по-

г 

«Т~оrовии» Гесиода 
содержится подробное описание артара: это пустая, тем
ная бездна, в ноторой носятся вихри; вход в него подобен 
узкому ropnыmкy. ( •mee») , над которым расходятся «кор
ни• ИJIИ «исrомt аеМJIИ, неба и моря. 

Подобная «ве_ртикальная» струнтура вселевв:ой харак
терна 11.ПЯ мифопогических представлений практически 
всех :народов МИJ)f1 и самым пепосредственяым . образом 
связаяа с увиверсаш.ной мифологемой «мирового дере
ва& . 

Цре1< эпохи Гомера и Гесиода (эта эпоха соответство
вала, грубо rов~ря, IX-VII вв. до н. э.) обnадаn неко
торым. запасом сведеяий астрономического и метеорологи
ческого характера. ЭiИ сведения ве были резупыатом спе
циальных научв:ъп изысканий, а входили в сокровищницу 
многовекового народного опыт,!) 

Так, можно предполагать, что уже тогда существовали 
наименования для целого я а созвез й и наиболее я 
ких авевд; из них в поэмах оме а и есио а помина-

ются едведица, рвов, Волопас, ириу9 и некоторые 
ие. ем х я г ки ка , 

впрочем, и другие народы мира on еделял с оки п ове

дения сельскохозяйствепвых а от. планет аЗJ1ича- 1 

J_IПСЬ только т евв:яя звезда Эосфор, т. е. свес ая ! 
зарю» че вяя еспе п ичем тогда еще не I 
бЫJiо известно, что они яВJIЯются раsлич:вым ~ 1 
ми о во и -тои . а:неты епе ы . еогласио Гомеру, 
все ве есвые светип:а, за ис:кточев:ие:и Медведицы. «ку- l 
паются• в Океане" т. е. заходят .за горизонт; речь идет, 
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очеви;цяо, лвшь о светилах, имеюп~нх наименования. Ra
IOIM образок при восходе они оказываются с друrой сто
ровы земноrо диска, остается неясвым, О том, что они 
проходят под Землей, тоrда еще не было и речи: ведь в 
подзеивок мире царит вечный мрак в ВИRакие светила 
таи оказаться ве моrут. 

Восто'IВое и западное направления опреде.пяются в 
сОдиссее• по восходу и заходу Соmща; нет викаких ука
зан11й на то, каким образом определяп:ись (и опредепя
псь ли вообще) север в юr. Впрочем, в той же поэмо 
упоминаются четыре ветра - Эвр, Нот, Зефир п Борей, 
которые, очевидно, соответствовали четырем сторонам 

света. 

Uеоrрафвческве сведеивя, сообщаемые в сИпвадеt, 
ограввчвваются Бam<aнGJODl полуостровом, Эrейсквы мо
рем (вмючая малоазийское побережье} в островом Крит_;. 
В сОднссееt упоминается Еl'В1Iет, который в нескольких 
местах поэмы отождествляется с Нилом. Что касается 
больn•внства мест, где побывал Одиссей во время своих 
странствий, то их идентификация с реальвыки географи
ческвми объектами представляет большие трудности. Гео
rрафвческие поэна.вия Гесиода бЬ1J1И, очевидио, более об
шврвыми:: так, он знает оrведьппащую ropy Этil:у, которая 
у Гомера ввrде не упоминается, а ero список рек содер
жит названия ин разу не встречающиеся в поэмах Гомера 
(Эридан, Фl!св~ 

Таквм был мир в п едставлении рядовоrо r ека п ед
научво эпохи. оэможио, вп чем, что отдельные кате

гории п:иц (моряки, торrовцы) ихепи более боrатые и точ
вые сведевия о тоrдаmнем Средиземноморье, однако ни
каких письмеввых памятlпu<ов, в которых эти сведевия 

были бы зафиксированы, мы не имееы. 
Сnожным и дискуссионвыи вопросом является вопрос 

о восто'IВых влвявиях ва раввюю греческую науку в 

целох (а не только иа космоrовические идеи философов
досократвков). Первые робкве marи этой науки дтвосят
ся, как ю.z знаек, пиmь к VI в. до в. э. Представляется 
удивительяьtМ, если бы эти marи бЬ1J1И сделавы вполяе са
хостоятепьно, без каш-пбо 8811}(ствоваяпй у египтян, 
вавилоняв, персов и друrих народов, нaceJIJIВIIIИX Малую 
Азию и восто'IВое Средизеквоморье. Ииевво в это вре
кя, в VII-VI вв. до н. э., торговые отвоmеввя между мво
rими греческими городами и страваии Ближнего Востока 
становятся особевво оживленвыми. На сирийском и eFИ-
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петском · побережье основываются rреческие поселения, 
служившuе промежуточными звеньями, связывавшими 

v 
rречесюm мир с древними восточными цивиливациями. 

В Малой Авив роль таких промежуточвы:х звеньев иrра
лв расположенные там веrреческве rосударства - Лидия, 
Кипиния, Фриrия и друrие, воапикшве на развапвиах 
древнеrо хеттскоrо царства. Мвоrие молодые rреки 
отправлялись служить в мвдийских, персидских и даже 
вавипонских войснах: в то время это ве считалось чем-то 
зазорным 11ли аJJтипатриотвчвым. Все эти контакты не 
моrпи не привести к заимствованию rреками каких--то ме

мевтов купьтуры тех стран, в которых им довелось нахо

диться. Весь вопрос заключается в характере и касmтабах 
тахоrо рода заимствований. 

Прежде всеrо это быпи общекультурвые заимствова
ния, не m.,евmие прямоrо. отношения к иаучвой деятеJПr
иости, во тек не менее оказавшие косвевиое ВJIИЯВИе иа 

развитие rреческой ·науки. Так, например, rроиадвое виа
чение для судеб· rреческой культуры в целом имело ал
фавитное письмо, впервые появившееся в Сирии и в не
скоnьк() видоизиевевнои виде завиствовавиое rреками, по

ввдимоыу, у фиВИRийцев. Это завмствоваиве: следует 
отвести примерно к X-IX вв. до в. э., поскольку наиболее 
раiШие археолоrвческие иаходкil, содержащие Греческие 
иадПисв, датируются началом VIII в. до в. 11.: От хеТ
тов или друrих, rраиичивmих с хеттами, малоазийсни'i 

' . 
народов rреки иаучиJ1Ись изrотовлеиию железа, упоми-

иаемого уже в •Илв:аде• Гомера. Первояачапьио железо 
считалось ·редким и дороrвi1 металлом" во постепеяио ово 
воliшо в быт и из веrо стали иаrотавливать ие только 
оружие, во также орудия ремеслениоrо производства -
такие, как иожви.цы, IDIJIЫ, мещи, молотки. · 
fВ Еi'ИП'l'е rрекв мог.пи воспрiоlять некоторые Достиже

виhrипетской математики, имевпiей, как указывалось 
выше, чисто прп.иадвой · характер. Сюда принадлежат: 
простей111ве rеометрические соотяоmеяия, првбпижеввое 
опреде.иеиие mrощадей, объемов, расстояний до удалеивых 
предметов, кетоды счета, вRJIЮчая операции с простейшJ!,
ми дробЮО1. Следует отметить, что все связаввое с ис
кусствок счета у rреков имеиовапось слоrистикойt : это 
бЫJiа своеобразная разновидность ремеспа, считавшаяся 
де.пом купцов, сборщиков иалоrов, иеиял и т. д. и не 
вкевmая прякой связи с теоретичес:кой катеиатикой, ко
торая стала развDаться самостоятельно и независимо м 
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практических потребноотеi!:\О методах rреческой п:оr.исти- ' 
ки у вас фактичео~ш вет никакой информации, поскольку 
мы ве распоп:аrаем текстами, ·подобв:ыми текстам еr.ипет
ских папирусов 1Ш11 Юiинопвсвъu: табличек, rде валаrа
ются соответствующие првем:ы. Предстамяется, однако, 
весьма вероятным, что всточвяком rреческой лоrвствкв 
tiыли еrипетские методы счета, с которыми rреки были ве~ 
·соивевво хорошо знакомы. 

· Для rреков кnассическсэй эпохи бьш характерен бош.
mой пиетет по отвоmевию х еrипетской хуJIЬтуре. Грече
ские авторы виеJIИ обыквовенве подчеркивать многовеко
вую мудрость еrипетскнх жрецов, по сравнению с кото

рой научные достижения rреков казались везрецwмв 
попытками вовВЧRов (соответствующие высказываяия 
можво найти, ваприwер, в диаnоrах Платова). На са
мом деле, Rак мы можеи теперь судить, вихакой особой 
.скудростью•, во всяком CJI}'Чae в сфере научных позна
ний, еrвпетские жре"'цы ве обладали; ве исключено, что 
сп:ухи о наJlичви у вих схрытой от вепосвящеввых, эзоте
рической, науки распространялись нив саыnrи. Не ИJdея 
возможввсти из-за язьmовоrо барьера и трудностей ·овла
деиия иероrлифической пиоьиеввостью убедиться в 
ВСТИRВОСТИ или ложвоств этих слухов, rреки ОХОТНО им 

верили" приче:ъ1 эта вера npoдonжana жить ва протяжении 

мвоrих последующих веков. Так, например, историк 1 в. 
·до в. э. Дводор утверждал, чт.о как древвейпmе поэты и 
законодатеJrи - Орфей, Мус~, Г.~•т>, Ликурr, Солон, так 
и ученые - Платон, Пвфаrор, gltЦO#O\ Демок-рит, Эвопяд 
Хиоссквй - бывали в Еrипте .а беседовали с жрецами. 
Именно от еrвптяв эти люди sаимстврваnв учения, rосу
дарствеявые уставовлевия а1в~усства, ко:юр~ qьшв ва
те~~ перевесевы ими в. Грецию; .&.ТQ QQ~ou".:a. частно
сти, к rеометрив, ·К ц~~~·ЯЧ8'1J1Юf С), g~ и о 
переселеви:и дУШ, .ц .а(:'!'роиоlПА80~ · ПОаЦfWQМ Демо
крита, к sаководатеJIЬШDI ~~ J.ШJ~ие, ·и ·1'. д. По
добиые утверждеивя Щll'J'J13M ~:iС\~.9.ТИ исrо-

~ 

рическвх леl'енд, ·IDl&~•.x .ащ11J; JllM~~~e а деи-

ствительвости. · · ." , )·•· " ) · " · · • • • • • • • 
Переходиw к rрек~вавtu.оввпк CНll~. ~ .iJ&a у ва-

виловяв rреческие учевые 11911118 ~а 1ВЮJ'Оку, чеrо 
оив совсем ве аиапи. На~ее nощ.1е аовтаRТЫ rреков :с 
вавиловявами отвооятся ·К перкоду так .иааываемоrе све

воваввnоискооо .царства•, с,ществ&ШПiеrо в течевве ое

:ивдесяти с .ли111ввк .пет -.в промежутае меж~ падевиеw 
• • 

16 



ассврийскоrо впадычества (612 r. до н. э.) и вавое:вавве11 
Вавuова персидским царем Дарие:и (538 r. до н. э.) .. Это 
и была как раз эпоха зарождения rреческой науки. Под 
иачало:и вавuонских царей в то время сражалось немало 
греков, среди которых был, в:апри.иер, брат вв:амевитоrо 
поэта Алкея; одвовремевво :междУ ropoдaJOI .иалоавийской 
Ионии и Вавилоном mла оживлеввая торrоВJIЯ. Характ.ер
во, однако, 'l'l'O высшие достижения вавилонян в области 
апrебры и в:абпюдатет.вой астрономии оставались rрекам 
веиввестиыии вплоть до эпохи эппивизма, начало которой· 
датируется походами Александра Махедонскоrо. Видимо, 
те греки, кожорые в VII-VI вв. до в. а. торговали с ва
вилов:ява:ии ИJIИ. были у них на службе, ве имели кон
тактов с вавилов:ски.ии :математиками и астрологами, pac
пoJiaraвmИJlrlИ соответствующей информацией. 3ато мно
гие ков:кретвые вещИ', 1П1евmие прак1Гическое значение, 

могли быть и. дей:~витмьио были ваятm rреками у вави
nошш. В их числе Геродо7' называет два типа соJiнеqных 
часов. - rвоион и полос - а т.акже· деление дня на 12 ч:~ 
сов. Последнее бып:о, очевидно, связано е· числом· зоди
акальв:ых соsвездиi, имена которых таюке приПIJIИ из Ба.• 
вилона и. стапи известны в Греции 11! середине VI в. 
до и. э. 

Исторически первые rеоrрафич:ески& карты бЫJIИ 
обнаружены также у вавилонян; позднее: подобные карты 
начали составлять rреческие ученые. 

Третьей великой· державой, с которой· греки в рассмат
риваемую вами: эпоху иаходиmсь в иепосредствеинож 

контакте, была П'ерсия. В отпчие от вавмонспих «XIUI'-
~ 

деев» ираиски:е· •·:маrи• в меяыпеи степени иитересов8JЛ'1Юь 

математикой и ~ютроиемией; во всяком случае мы не 
внаем о наличии у них каких-либо достижений в этой об
ласти. 3ато у в:иж. существовала ив:тересв:ейmая репиrиоз
ио-фиnософская тради1,ия, древиейmвм па:мятвиком кото
рой являются rиМвы Авесты - свящеявой кввrи древmп 
иранцев. В результате реформистско-проповедвической· 
деяте.11ьиости 3ороастра (3арату.mтры)! иранская религия 
(маздаизм) была. очищена от архаических эJiем~ов, 
приияв необычный для тоrо времени отвлеченный. и воэ
вьuпеввый характер. Верховным божеством в вей быЛ боr 
добра и света Ахурамаада (Ормазц), которому· противо
стоял дух SJia Авхра~Майiью (Ариман); борьба. доброrо 
и anoro начал состаВJUШа, по мнению маадаистов, сущ
иеет:& мирового· пр'Оцес:са.. ОтсуТс11вие в &той репиrии 
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яввоrо аитропоморфизиа . и аооморфиама резко коятрасти
ровало с релиrиозвыии предстаВJiе:виями бопьmивства 
друrих вародов тоrо времеви и ве моrло ве привдечь к 
себе ввимаввя rреков. Вот что по атому поводу пишет, 
например, Геродот: 

«Что до обычаев персов, то я иоrу сообщитJ> о них вот 
что. Воздвиrать статуи, храмы и алтари [боrам] у персов 
ве принято. Тех же, кто зто делает, ови считают rпупца
ми, потому, иве думается, что вов~ ве считают боrов 
чеповекоподобвыми существ.ами, как зто делают ЗJIJIИr 
ВЪJ. Так, Зевсу ови приносят жертвы ва вершинах rop 
и весь вебесвый свод цазывают Зевсом. Совершают овв 
жертвопривошевия также Сопвцу, Луие, Земле" воде и 
ветрам•. . 

По своему обыквовевию, Геродот вазывает Ахурамаа
ду rреческим имевем. Иитересио то, что в атом про:rиво
поставпеиии персидских верований rречес:кии ов явво 
симпатизирует первьrм. Автропоиорфиам традвциовной 
rреческой религии перестал удоВJiетворять мыспящих rpe· 
ков тоrо времеви. Еще задоnrо до Геродота мвоrие. ЗJiе
меиты иранских репиrиоавых (и космопоrИ'lеских) пред
ставпевий бЫJIИ восприняты в Гр.еции орфиками, Ф~реки
дом Сиросским и такими мыспитепями VI в. до н. э" как 
Аваксимавдр, ГераЮIИт и, может быть, Ксевофан. 

Все перепспенвые выще идеи и заимствования оказа
ли впиявие ва формирование раипей rреческой науки. 
Читатепя может удивить их развородвость: действитепь
во, что общ~rо между древвиии косиоrовnеским11 мифа
ми и . такими вещами, как солвечвые часы ИJIИ ИЗJ11ерение 

площадей? Между тем депо обстояло имевво тц: сиякре
тиаму этой раввей науки с.оот11етствовапо развообразие 
входивших в ее состав элемевтов. . 

В заключение вам вадо остановиться еще ва . одном 
факторе, оказавшем если ве прямое, то оrромвое косвев
иое воздействие на ставовпевие rречесиоrо иаУ'IИоrо мюп-
левия. . . 

Во «Введении~. мы указали, что между сферой мате-
риальвоrо производства и достижевиями автИ'IИой пауки 
пе существовало тоrо взаимодействия, которое мы наблю
даем в ваши дви и которое стало характерной особевво
стью иаУ'IИо-техиИ'lескоrо проrресса поспедви'х стоJiетЩL 
Это безусловно справедливо. Тем не иеиее rреческая нау
ка вряд JJИ моrпа бы стать наукой, если бы ре)(еспецое 
производство и инженерная деятельность rреков не до-
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ствru того уроввя, ва котором мы их ваходмм в вач:апе 

VI в. до в. в. 
В ч:етвертом и третьем тысЯ1Jе:петяях до вашей вры в 

веско:пьквх регионах веивого шара - прежде всего в до

линах Нила и Ивда, в Местопота:мии, Ма:пой Азии и Ки
тае - проивоше:п ряд иэмевевий в сфере :м:атериальвоrо 
производства, которые в своей совокупвости могут' быть 
по праву ваэвав:ы первой в истории чеnовеч:ества теПDl
ческой рево.nюцией. Эти иа:м:енения поспедовапи вслед ва 
переходом п.nем~:н, иаселявmих &ти регионы., от кочевого 

образа жизви к оседлому, с чеи было связано утвержде
пие эеu:педелия как основной формы проиэводствеmiоi 
деятельиостн, сопровождавшеес11 развитием методов обра
ботки зеи.nв, вррвrации, 'освоевиеи новых се:пьскоховяй
ствеввых RУ.ЛЪТУР в т. д" и, как СJiедствие втого, поЯВJiе

ние 11остоявв:ых поселений._ К ч:ис:пу ветпаа иэобретеввi, 
характеризовавших указаввую рево:пюцию, следует отиоо

ти оТRрытие приицапа ко:песа, приведшее, с одной сторо
ны, к изобретению гоячарвого круга, а с другой - к по
яв.nевию новых средств передвижения, далее - изобрете
ние · ткацкого ставка, принцип которого оста:пся 

иевзмеивым вмоть до ваших дней, и, наконец, появ.nевве 
мета.nлурrического производства, вк.nюч:авmего методы 

получения и обработки метал.лов - сиач:апа бронзы, 
а потом и же:пеза. 

Цпеиева, населявшие в третьем и второи ТЫСЯ1JеJiети
ях реrиов Эгейского иорЯ в Б8JJRaвcкoro по:пуострова, аа
имствова.nи укаэаввые достижения у своих ближвевосточ:
вых соседей и, как покавывают археолЬrические раскоп
ЮI, довели их до высокой степени совершенства. Это была 
впоха ирито-мИ](евской цивилизации, которую, впрочем, 
теперь ч:аще вавывают эгейской и иоторая нашла ретро
спективное в потому в ка:кв.х-то отвоmевиях искажеввое 

отражение в в1111Ческих повмах Гомера. Несмотря ва ве
одиократиые вторжения с севера более ДИЮIХ воииствев
вШ племен, И8 которых наиболее авач:итеnьвыи и прв
весmим ваибольmве опустошения было нашествие дорий
цев в ковце XI в. до в. в" какве--то г:пубиввые основы 
вrейской цввипива~tвв остались ветроИутыми. Вслед за 
так вазываею.rv СТ811ИЬО(t времевеи, к которому всторИЮ1. 

относят X-IX вв. до в. в., в ряде городов БaJIRaвcкoro 
пщострова в освбевво ва западном побережье Малой 
Авив происходит постепевиое воэрождевие городской 
ку,JIЬтуры, принимающей, правда,·· существевио ивые фор-
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иы по сраввевию с фориаии, которые "бьши харв.Rтервы · 
для крито-микевсшой эпохи. Наиболее зиачитепьвые.изме
веиия произоDJJIИ в ·социаJIЬИо-попитическоi области. Вме
-сто абооmотвых ·монархий Эrейского мира, во миоrом ва
поипнавших авалогичвые rосударствеmm:е образования в 
странах Ближнего Востока, возникает и получает быст
рое развитие форма rброда-rосударства (полиса), в даль
нейшем становящаяся отпичительвой особев:востью грече
ского мира. 

После крушения государственных форм крИТИI(О-МВ
кенской эпохи и в течение всего 4Стемиоrо• времени сель
ское хозяйство оставалось в Греции основной формой ма
териального. производства. О специфи1tе сельскохозяйст
венной деятепьвости той · эпохи, о проблемах и 
трудностях, встававших перед греческим крестьяв:ивом, 

и о классовых взаимоОтвоmениях, характерных, правда, 
уже для конца этоrо периода, много цеввой информации 
сообщает Гесиод в своей поэме «Труды и див• . С тече
ииеъf времени, однако, во многих греческих государствах 

местиые сельскохозяйственные ресурсы становятся недо
статочными для тоrо, чтобы прокормить быстро растущее 
городское население. В связи с этим наблюдаются два 
miления, во многом определившие поспедующий ход г'ре-

u 

ческои истории. 

Первое - это колонизация. Большое число греков по
кидает свои родные места и отправляется в поисках луч

шей жизни в другие страны - прежде всего в Южную 
Италию в на берега Черного моря, где имелись большие 
площади неосвоеввых плодородных земель. Новые поселе
в:и'я, которые там основываются, становятся самостоятель
иыъm rородами-государстваьm, оохраняюJЦИмв, однако, 

тесные эконошiчес1tие и культурные связи с «матерински

ми• полисами. Наибольшее чиспо таких колоний (пони
мая это спово не в вынешпем, а в специфическом для того 
времени смысле) основал Милет, 'В VIII-VI вв. до н. э. 
бывший крупнейшим и наиболее процветающим городом 
Малоазийской Иовии. Из кoлo:i;rJiй в ·старые греческие по- .· 
лисы вывозились сельскохоаяйствев:иые товары, прежде 
всего mпеиица; взамен жители новых поселений получали 
из Греции продукты ре:меспеив:оrо провавс;1дства, исполь
зовавm'иеся иЫИ как для собствевв:ых нужд, так и для 
торговли с иеств:ымв аборигенами. . 

Второе явление, теснейшим образом связавиоо с пер
вым, состояло в быст~и развить производства товароl!, 
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предваавачавmихся дпя зкспорта. Продуцты rоnарвого
производства ( авамеиитые «греческие вазы•), текстиль
ные товары (которыми особенно славился Милет), всевоз
можные :метаппичес1<ие изделия, украшевия из золота и 

серебра и т. д. иаправпяпись в колонии, а также в дру
гие страНЬI, находившиеся с греческими городами в тор

говых вааиu:оотвоmеииях. И хотя ремесло ввкоrда не 
принадлежало в Греции к числу наиболее уважаеиых 
профессий, тем не 11еиее прослойка ремеспевивков стано
вилась все более мноrочиспевиой и приобретала в ваибо
nее развитых полисах (вапри:u:ер, в Афинах), по мере их 
демократизации, зиачитепьвое вп:ияиие иа политическую 

в обществеивую жизвь. 
Высокий уровень ремеспа способствовал развитию 

зстетических вкусов, во он также требовал определенных 
ввтепnектуапъиьп к.ачеств: набJIЮдатепъности, сообрази
теJIЫ1ости, мастерства, приобретаемого обучением и опы
тои. Все &тв качества объедивяпись rречеекn1 терм:пиок 
technё, который оnужил обозиачеввем как рекеспа, так и 
искусства. И, действительно, в классической Греции 
rравь :между теи и дpyrm.1 была очень иеопределеяиой. 
Греческие вазы производят иа вас зачастую впечатление 
творений высокого пскусства; ие случайво соадававшве 
их мастера имели обыкновение ставить иа них свои и:ме
иа, подобно тому, ка1< в ваше время художники подписы
вают свои картивы. Эти подписи были ие топъ1<0 fl(аза
иием иа авторство, во и своеrо рода «знаком 1<ачестnа&. 

Имева Фидия, Поnиилма, Праксителя иавестНЬI·. в ваше 
время любому обравоваииому человеку кан имена веJIИ
чай111их скульпторов, создавших недосягаемые по' свое
му совершенству проивведеяия искусства; меЖду тем в 

Древней Греции их обществениый статус неивоrиu отJIВ
чался от статуса -rовчара или ювелира. 

Профессией, сочетавшей в себе черты реиеспа и ис.
кусства, была также архитектура. Разумеется, соадатепи 
греческих храмов сами ие обтесывали и ве клали 1<амви: 
ови, очевидно, состамяn:в детальвый проект здаяия и ру
ководили работами по ero строитеJIЪСтву. Эта профессия 
требовала ие только чисто вижеиерноrо мастерства и вы
сокораэвитоrо чувства прекрасного, по также немалой ма
текатической подготовки. BeJIRЧaйmиv в мире создавием 
отровтеJIЫ1оrо искусства Геродот считал хра.к Геры на 
острове Самое, воадвиrиутый в период правления тирана 
Ц~~ата (вторая попощша . VI в. до н. 11.) и разруmев-
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ный пооnе падения помедиего. Археологические . раскоп
t(И показали, Ч1:О этот храм бЫJI поо'l;роея на основе стро
гих математических пропорций. Отс:Юда следует, что уже 
в то время, совпадавшее со временем первых шагов рав

ней греческой науки, греческие архитекторы обладали со
ответствующими математическими зваВИЯ11И и прим:еияли 

их в строительной практике. 

LДруrи:м интереснейшим инженерным сооружением па 
острове Самое, о котором пишет Геродот, был водопровод, 
совдацilый по проекту Эвпалива и проходивший по туя
велю, который был прорыт сквозь гору и имел длину 
около одного километра. ·Долгое время историки относи-

. писЬ к -этому -сообщению Геродота с недоверием:, во в кон
це XIX в. немецкая археологическая экспедиция действи
тельно ооваружила этот туявель. Самое ивтересвое было 
то, что в целях ускорения работы туявель рыли одиовре
мевво с обеих сторон горы. Впоследствии механик Герои, 
живший в начале вашей эры, привел в сочинении «диопт
ра• геометрическое построение, которое должно было бЫ'Jь 
осуществлено дпя того, чтобы рабочие, прорывавшие туя
вель, встретились в середиве горы. Это была совсем ве 
простая задача, . требовавшая ве только определенвых 
званий в области геометрии, во и большой точности в 
проведении геодезических измерений. 

В качестве третьего зам:ечательвоrо сооружения само
сцев Геродот вазШ!ает дамбу, окружавшую гавань и 
имевшую длину около 400 м. 

Мастерство инженеров с острова Самое было, по-види
мому, широко известно. Во время похода персидского. 
царя Дария на скифов (в 514 г. до в. э. ) самосец Манд
рокл построил повтовиый мост через Босфор, по кото.рому 
персидское войско перешло из Азии в Европу. Геродот 
пишет, что Дарий бm очень доволен постройкой моста и 
щедро одарил Ма~рокла. Часть полученной награды 
Мандрокл пожертвовал на создание фрески в упомянутом 
выmе храме Геры, на которой был изображен царь Дарий, 
сидящий на берегу пролива на троне и наблюдающий, как 
его войско переходит по мосту. Через двадцать с лиш
ним лет · аналогичная задача стояла перед сыном Дарliя 
Rсерксом, направлявшимся со своим огроииым войском в 
Грецию. Сообщают, что два первоначальных моста - из . 
которых одия был построен фивикаянами, а другой егип
тяиа~rи - были снесены течением ГеллесП:онта, после чего 
царь приказал высечь море ударами бичей. Новые, более 
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про1111Ые мосты бЬIJlИ сооружеВЬI под руковод~твом rрече
оквх · ивжеяеров (Гарпала?), оказавших тем самым 
плохую ·услуrу своим соотечествевиикам. . 
. · Быстрый рост rреческой торговли, которая шла в ос
иовном морскими путями, сопровождался развитием судо

строения, требовавшего высокого техиическоrо мастерст
ва. С друrой стороиы, осущестмев.ие далеких морсRих 
поездок по Черному и Средиземному морям предъявляло 
повышенные требоваиия к искусству кораблевождев.ия, 
которое было невозможно беа определевноrо минимума 
астрономических званий. Не случайно легенда приписы
вает первому греческому ученому Фалесу составление 
рfRоводства· по кораблевождению. 
(.Таким образом, б_!l__о~е ~~эв~...!~-1!~.мJL..-'-.UЫIJWИl 

бьm'.о_Vfной из .!ОР!· xapaк'.!'.~P..~l!~~n.ш,x;_!P..~'J~!1.~t , IOJP. 
Vil- вв. до н. з. Хотя зто развитие и не оказывало 
веiiосредственного воздействия на основную проблемати
ку, интересовавшую в то время греческих ученых, тем не 

менее !<.9~1!!!J!ЦЦМ4о_,б.It~Щ!.1!. оно_бе~~G~!!..0.}!.~~9, сти- ( 
мулом для ваучli.ого прогресс~:.._ осо енво в тех областя~ 

! ' кото:~,iiiе·-первОваЧаШ.:Еiо ваiiймiли периферийное положе
ние • нafl(e (к ним, в частности, относилась математика, 
тогда еще не получившая статуса самостоятельной теоре
тической дисциплины). В связи с этим заметим, что в 
технически отсталой стране не может существовать благо
приятных уСJiовий для развития· науки: в ваше время зто 
утверждение представЛяется бесспорным., во оно справед
ливо также и по отвоmевию к той отдаленной эпохе, о ко-
торой в данном случае идет речь. , 

· Возвикно JIJi!!!l г еческ й на Lбы связ а.-1 . 
~ щим ду": "_. _ . . -~~J!-<OML, котор~ переживала Греци{! 
в V 1 в. до в. з. и котоd по ас имев ется сг еческим 
чудом)). ~ те е очень Rороткоrо срока греки ст 

культурным лидером среди народов средиземноморского 

бассейна, опередив более древние и моrуществеввые циви
лизации Египта и Вавилова. 

Обществеяяой основой этого духовного скачка было 
утверждение демократической фор.мы правлеиия в боль
шинстве греческих полисов. Равноправие свободных граж
дан перед законом и участие каждого в выполнении об
ществеивых функций . способствовали развитию чувства 
гражданской ответствеввости и критичности мышления. 
Необходимость выступать в на·родиых собраииях и убеди
:rельво (т. е. логически обоснованно) защищать ciioю 
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то11ку аревия привела к усовершевствовавию искусства 

уствой аргументации и, В · ковечвом .итоге, к разработке 
приемов логического доказательства. Относите.п:ьно малые 
размеры пОJIИсов, исключавшие потребность ·в rромозд
J(ОЙ административной структуре, в сочетании с выбор
ностью rесударственяых и жреческих должностей обусло
вили отсутствие в греческих полисах сомовий чивовни1,ов 
и жрецов, которые играли столь большую роль в центра
лизоваввых бюрократИ11еских монархиях Бостона. 

Все эти черты были в наибольшей степени характерпы 
u 

для иовииских полисов, расположеИllьtХ вдоль западного 

побережья Малой Азии. Но ·К mw надо добавить еще не
которые специфИ11еские особеввости, отличавшие примор
ские торговые города от ряда других областей Греции тqro 
времени. Это - в большей или меньшей степени сиешан-

u u 
выи зтвИ'lесквк состав, развитие мореплавания, торговые 

и культурные связи со страпамв Востока и относитель
ная слабость родовой аристократии. Все эти факторы в 
со11етавпи с живостью ума и mобознательностью - черта
ми, всегда отлИ'lавпm:ми греков, стимулировали духовную 

атмосферу свободомыслия и терпимости. Занятия наукой 
не регламентироволись в Иовии государствевными или 
релш•иозвыми институтами; они были частным делом сво
бодных граждан и потому не имели сугубо практИ11еской 
направленности, которая бwха присуща египетской или 
вавилонской вау)(ам .. 

Обществевво-политnесная структура и всторико-гео
rрафИ11еское положевие ионийских полисов дают возмож
ность объяснить Н_О,!!21орые характерные чер~ы равней 
греческой вауни. как уназывалось выше, одвои из таких 
черт бЬin-ОТRаа-от J!.~оз!lо-иифо119rп~иро
во~-}!.~Qв,.. . .о.бусло111.1енны·й тем, что греческие У1fевые 
ватаЛRивап:ись ва разнообразие реJIИГиозньп предстше
вий и веровавd, согласовать которые казалось вевозмож
вым. БЫJiо очевццво, 'IТО греческая вера и мифология ве 
имеют общеава11имоrо характера. Автропоморфизация бо-, 
rов, ваmе.цmая столь художественное выражеяие в поэ-

мах Гомера, стма воспривикаться как недостаток обще
привятой режяrяв; с наибольшей яркостью такая уставов-

. ка проявилась в поэТВ11еских выступпевиях Rеевофава из 
Rоп:офоиа, направленных против автропоморфиама и по
литеизма традициоввых греческих верований. Иовийспе 
мыслители стре)dШИСЬ придать своим концепциям обще
значим«ть, с~епать их приемл~IП~ППI Д11Я всех людей, 
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независимо от того, наюrм боrам ети люди помовЯJDIJ'Оя. 
Достичь &ТОГО можно бЫJIО лишь путем ПО,1.1.У.О!'.О .УС1R~JJ~
вия.мифщ~оrnесних мотивировок и аамевы аятропоморф
вых обравов~~~ал!Jjв.Ымii й обЩёавачимi.iМй'ёйЛами приро-
8!>1": Ciieдywщas аад•ча состояла в !011• чтобы вы.q~~У> 
ив этих сил та~. ноторая моrла 6ы-Претевдоватъ ва по
лож=е=ви=е-::-вы""ёшеrо начала кait - в-rеиеmёскбИ,тiR·в в 
иерарХИ~е~КОЫотПоmевиИ: ll в первую очередь, равуы&
ется, речь моrла идти о таюrх сти.хпях, RaR Qrовь, воздух, 
во.~~ и З~!f~· Bm a, нан мы указывали выmе, Q!.Щ!{~:
uлась с и~~~~~JµaDl-~!0,0~0.~-~a у ивоrпх вародов, 
поэтому вgр МПЪI...В качестве пер~ичвой космогови,е-.... ._ . ·- -
СRОИ .С.У.!ЦВОСТИ Ч§J!Or хаааться чеи-'l'о удивитещ.llЩоJ; воо-

дУi (или в8тер) аави.иал важное кестОВ ·нвДо-иравских 
представлев:иях, а в сфере иинрокоскоса соответствовал 
душе человека; наконец, оrию придавалось особое авач&
пие в релш'ИИ аороастриама. 

Унаааивъnm соображевиякв объясвяются существев
вые особеивостя научво-философсквх систем, развивав
ПIИХСЯ по крайвей :мере иекоторы:ми из ионийских мысли
телей раннего периода. 
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РАННЯЯ ГРЕЧЕСКАЯ НАУКА 
((() ПРИРОДЕ" 

• • 

Смыи в ава•епе повпв• ~природu 

" 

Автв'l.Вая трад;в•J)lя помеаристотепевскоrо времени при
писывает бопьmявству со11ИВевий rреческ:ях :иыспитмей 
VI-V вв. до в. а. одно я то же ставдартвое ваи:иевова
.вие - сО природе• (Peri physeOз). Не следует приви
матъ это ваЯlfевование за авторское заrпави.е - учевые 

той раввей эпохи еще ве имели обыквовевия как-пбо 
оааrпавпивать свои соч:ивевяя; ero следует скорее рас

сматривать как укававие ва их основную проблематику. 
В связи с втим представляется цепесообраэвыи по возмож
ности то'l.Вее уяснить смысл rреческоrо понятия «приро

да•, тем более, что этот смысл существевво отличается от 
тоrо освоввоrо ввачевяя, которое олово «природа• приоб
рело в языках вовоrо времени. 

В вашу эпоху под природой подразумевается прежде 
всеrо окружающая чмовека естествеввая среда, в кото

рой ов живет, во которая ве является делом ero рук. 
Причем в более узком смысле природа отождествляется с 
совокупностью особенностей почвы, климата, раститепь
воrо и животвоrо мира и т. д., присущих данному rеоrра

фическому району (стране, ЮIИматической зове, матери
ку), а в более широком - под природой может повиvать 
ся весь мир, вселенная в цепом, воспринимаемая как 

орrавИ'Jески свяэаввое и в каком-то отво,шевии даже О'/IJ!

хотвореввое единство. В друrом значении, rоворя ве о 
природе вообще, а о природе какой-либо конкретной вещи, 
МЬI Яlfеем в виду rпаввую характеристику этой вещи, ее 
основное, чаще всеrо ввутрев:вее, неявное свойство, ипп 
~ущвость. 

В древнеrреческом языке первое из этих значев.ий (ко
торое :иы теперь считаем освовВЬiм) появляется сравви
тепъво поздно и дпя VI-V вв. до в. э., коrда писались 
сочивеJПtЯ со природе•, бЫJiо еще совершенно нехарак
терно. Само rреческое слово сприродаt - сфюсисt · 
(physis). - произошло от rnarмa phyo, что энаtJИт 
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«рождаю•, спроиавожуt, ссоадаю• (а в формах средвеrо 
залоrа - своавикаю•, с происхожу•). Первовачаш.во ово 
бЬ1J10 зквивалевтао русским существительным: срожде
ниеt, «происхождение•, своааиквовевие•. Потом: из aero 
вычлевились две rруппы авачевий: с одвой стороны, 
ввеmвий вид, рост, осанка, с друrой же - вв:утревия:я 
структура, состав (в более отмечеввом смысле - сущ
ность) даввой вещи ИJiи рода, к которому ова отвосится. 
Первичный СМЬIМ сфюсис• при этом пОJIВостью ае исчеза
ет, а сохраняется св святом виде•: Ш ваешннii вид, так 
в вв:утреввяя структура nовимаJОТСя в качестве коаечвоrо 

ятоrа (результата) процеооа воа1U11t11овевия ЯJIИ равви
тия, авалоrичвоrо процессу воавиквовевия ЯJIИ развития 

живоrо существа. И, ваковец, последвее, самое ввтерес
uое для вас авачевие - сфюсвс• как ввутревве прису
щая давяому предмету (ИJIИ роду предметов) сила или 
шовом:ер.вость, хоторая обусловпивает характер ero раз
вития, определяя тем самым его ввешниii облив. струк
туру, а также ero вв:утреввие воаможвости и поведение 
(действия). Последвее авачевие особеаво характерво ·дJЩ 
форм «по природе•, «соrласяо с природой•. В втом ава
чеRИВ природа начинает противопоставляться в хачестве 

естествеввой заковомервости человеческому (ШIИ боже
скому) уставомевщо (автвтеаа сфюсис• - «во:иос•, по
~ающая широкое распростравевие в птературе коаца 

Vв.дов.з.). . . . · 
. в заключев.ие прИ~еде~ сжатое и пакоиичвое опред0-

п:еяие понятия природы, которое бЫJiо . дав о позднее . Арн~ 
стотеле:~.1: «Природою в первом и основном: смысле явля
ется сущность - имевво сущность вещей, )!'Меющих на
чало движения в самих себе, как таковых•. 

Появnевие такоrо сложяоrо и м:воrоаспектвоrо поня
тия, векоторыы обрааоы отвечавшеrо сивкретичвому. ха
рактеру равяей rреческой ваукв, бЫJiо весьма симптом:а
тичн ьw фактом. Око означало замену любых сверхъесте
ствеВВЬIХ, божествеявых и вообще ввеположвых по 
отяошенив• в даввой вещи факторов естествеввыJ.ш 
причивам:и, хоторые нацо искать в самой вещи. Правда, 
ати причивы ~ще ве двффереяцируются и ве анализиру
ются, все ови сводятся к одвому общему верасчпевеяпQ
му понятию «природа•. Но . даже в таком виде новая по
становка вопроса о причивах всеrо происходящего 

явиnась важвы:и maroм в ставовnеаии рацв:овальвоrо тео

ретическоrо мышnевия • 
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Теперь мы можем дать более rоЧJЮе определение нау~ 
ки «О природе•. Этв была наука о естественных причинах 
воэвикиовения, развития и строения мира в цепом и вхо

цящих в ero ·состав отдельных вещей. Позднее Арист()
тепь назовет вту науку (от спова сфюсис•) физикой, 
а мыслителей, которые ею аавимаписъ, физв.каии ипп фи
зиологами. Вначале же она вообще не имела викакоrо 
наиыеновавия. 

После втоrо вступления перейдем Jt рассмQТревию воз
зрений наиболее выда.ющихся представителей науки со 
природе•. 

раме. Первым корифеем греческой нарп, согласно ан
тичной традиции, считается МИJiетец Фалес. Он заиимался 
торrовлей, мвоrо ПутеwестВоваЛ и бЫJI в своем rороде од
ним из наиболее ВJ1Иятеп:ьных в уважаемых rраждаи .. 
Время жизни Фалеса устаиавливается по сообщениям о 
том, что ов предсназал попвое солвечвое затиеиие, му

чившееся в 585 r. до н. э. (об этом, в частности, писали 
Ксенофан и Геродот), хотя реальная возможность такоrо 
предсказания - даже при допущении знакомства Фалеса 
с в:ычиспениюоr вавuонских аст.ролоrов - в настоящее 

время подвергается соинению. Научных сочинений Фалес, 
по-видимому, после себя не оставил, и о содержании ero 
учения уже в эпоху Аристотеля имелись лишь самые об
щие предетаJЩевия. 

()своввые положения Rосмопо 
Jieca сводятся к м п нкт Все 
2. Зе.МJiя плавает на воде подобно с ва. по.11не 
lR!rooJП'Jlm:,~!Тт'Oo- зтик положениям Фал'8с пришел под 
· ВJIИЯвием восточных космогонических мифов, с которыми 
он моr познакомиться во время своих поездок в Eiйne'f 
в:ли Месопотаюnо. Сообщалось также, что Фапес развивu 
доктрину всеобщей одушевленности вещей (приписывая, 
в частности, душу магниту, притягивающему железо) 11 
утверждаJI, что свсе попно боrовt. 

В древности Фапесу приписывалось мвоrо О'l'Rрытий в · 
обпасти математики и астроном:ии, однако достоверность 
этих сведений неясна. Неоплатонп Пром сообщает, со 
ccЫJIRoй на ученика АристотеJIЯ Евдема, о якобы впервые 
докаэав11Ь1Х Фалесом геометрических теоремах (о равен
стве уrлов при освовавии равв~~дреявоrо треуrоm.вва, 
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о том, ·что · диаметр делит круг ва две равные части 

и т. д.). Ис'l'орики науки по-рааво:му ивтерпретируют эти 
сообщения. Так, Вав-дер-Варден &читает, ч.то в свидетель
ствам Евдеиа вадо отвестись впоm1е серьеаво и что 
имеЯJ10 Фалес, опираясь ва достижевия египтян и вавмо
пяв, ввел в rеометрвю докааательства; придав этой науке 

логическое построение. Другие учевые полагают, ч.то до
I(ааательства Фалеса еще ве могли иметь строго лоrиче
скоrо характера и, скорее всеrо, были освовавы на прие
мах валожевия в вращения чертежей. Скептическую 
повицию вавимает О. Нейrебауар, считающий, что «тради
циовпые ра:сскааы об открытиях, сделанв.ых Фалесом, 
следует отбросить как совершенво веисторические•. 

Все же славу Фалеса как математ11Ка не удается пол
ностью -Отвести ва счет леrенд позднейшего времени, ибо 
о вей свидетельствуют достаточно раввие источники 
(укажем на упоuивавве о Фалесе-математике в сПтицах• 
Аристофава). Возможно, что, познакомившись в странах 
Востока с некоторыми геометрическими положениями, 
применявшимися там для решения практических задач, 

Фалес впервые проявил к ним теоретический интерес и 
попытался :ка:к-то обосновать их. 

Анакси.манд :кото ого древвие считали и 
преемии:ком Фалеса, ЖИJI до 
вое учевие ои ивложил в :книге, яаписанио прозо , :ко

торую можно рассматривать :как первое в истории евро

пейс:кой мысли научное сочинение; :к сожалению, до нас 
'от него дошла всего лишь одиа фраза, по:казывающая, что 
оно бшо ваписано образным, возвыmенв.ым стилем. Од
на:ко :косвенвЬlе свидетеп:ьства об учении Анаксимандра 
повволяют сраввительво точво реконструировать основные 

его положения. 

основе этого у11ения лежап.а детаnьво . разработанная 
кос огоиичес:кая :концепция. сточви:ком в 

!наксим,0ВJ?а б~а уже не ~ода, а некое вечное iil "ее= . 
·предел1!!!ое н ч ло кото ое, соrласно поздвейШим источ-~ 
вИRам, _ _он вазывал «божествеин , верждая, что он 
uёеи__управп:яет». По традиции, восходящей к Аристо
телю, это начало обЫ'Чно трактовалось как бескачествен
иое и неопределенное первовещество, однако в ряде но

вейших работ эта традиционная точка зрения подверга
ется сомнению. 

Вовниквовение мира Анаксимандр рисовал как борьбу 
и обособnевие nротивоnоnо~остей. ~ в первую . очередь . 
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тепла и холода (причем он, по-видИмоку, еще не проводил 
разrраничеяия между понятиями сипы, качества и веще

ства). В ведрах беспредепьвоrо вачапа вознm<ает нак бы 
зародыш будущеrо мира, в котором влажное и холодиое 
ядро окавываётся окружевяым оrвеввой оболочкой. Под 
воздействием жара втой оболочки влажное ядро постепев
во высыхает, причем выделяющиеся из веrо парЫ раз· 
дувают оболочку, которая в конце ковцов лопается, рас
падаясь ва ряд колец (ипи «колес») . В реаультате ЭfИХ 
процессов в центре мира происходит обравовавие плотвой 
Земпи имёю ей н высота о ro аВВа 

" 
. . эц 
светила ПредСТ8ВJIЯЮТ собой ОТВеИ:f.ИЯ. В ТеNВЫХ ВОtl.ШШ• 

. ,ПЫХ ТрУбках, ОRруЖliЮЩИХ вращаЮЩИ&СЯ BOKpyr 3!LМЛИ 
оrв.еивы~~ольца, некоrпа сосжав.11.1R111111е часть ввеmпей 
оrиеявой сферы. С помощью такой картивы Авакси:мавдр 
Обiясвяет ряд- астрономических и метеоролоrических яв
певвй. 

Живые сущестВа, по мвению Аваксямавдра, вароди
лись во влl\жвом иле, первовачапьво покрывавшем всю 

землю. Коrда Земля вачала высыхать, влага скопилась в 
уrлублевиях, обрааовавmих •rоря, а некоторые животные 
вышли из воды на сушу. Среди них были рыбообразные 
суtцества, в которых зародились люди; коrда людп вырос

лit, покрывавшая их чешуйчатая оболочка начала лопать
ся и отваливаться. Некоторые исследователи усматривали 
в зтой ковцепции исторически первый намек ва идею эво
люции животвоrо иира. 

Воавикновевие и развитие мира Аяаксимавдр СЧJJтал 
~е иодически повто яющимся е з опреде

ленные п о~rежутки времени мир снова поглощается ее

- редельным началом. о поводу тоrо, призяавап ли п к
симандр одвовремеявое сосуществова.в:ие многих миров, 

мвепяя ученых расходатся; в некоторых И8Ложевиях его 

учения встречается термин сносмосыt (kosmoi), по он 
означал у него не миры, а нечто иное; может быть, это 
бьтв слои (ИJIИ сферы) вашего мира, упорядочеввые чис
ловыъ1и соотношениями, о которых было сказано выше. 

Не исключено, что за И8ЛОЖевием космогонии п общей 
космолоrив в сочинении Аваксимавдра следовала rеогра-
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фическая часть, содержавшая описавие известной тогда 
грекам оймумеиы (обитаемой территории). Во всяком 
случае, источники сообщают, что Аваксимавдр был пер
вым, начертившим геоrрафичесцую карту Земли, на ко
торой вся ойкукева распадалась ва две бопьmие и при
мерно равные части - Европу и Азию. Еыу приписыва
лось также введение в упОтреблевве гномона (ООШ1ечвых 
часов). 

!L'Ш]D..Л:IWW!u.u!!!!JH ив науки состоит преж-

~02!.l!~!!!!~п~ом~о~ еми ологи ив кар-
тины иировдавия. аи8 эта картЮ1а, вабросаввая см 
ми и яркими мазкаыи, явил:ась в целом ориrивальвым 

соэдавие:м Аваксимавдра, · хотя отдельные ее &лементы, 
возможно, были им взяты из космологических представ
лений народов Востока (к чиСпу таких заимствовавilй 
М. Л. Уэст относит образ оrвеввых колец, числовые со-. " 
отвошевия, определяющие удалеввость от центра мира 

пебесвых светип, цикпиЧеский хаgактер процесса миро
здация и даже само понятие вечного в беспредельного ва
ча.11а. Было бы неверно думать, что Аваксимавдр пОJI
востью вrворировал повседневвый человеческий оП:ьtт, 
во даввые этого последнего учитывались им JIВШь при 

разработке деталей системы мира, а не при составпеiпlи 
ее основной схемы, имевшей чисто ~пекулятиввый харак
тер. Хотя Аваксимандр и не сделал научных . Открытий, 
которые могли бЫ претендовать иа общезначимость, тем 
не менее в его учении быпи зало'жевы предпiюылки для 
дальнейшего развития греческой: науки. 
А . е т еrrий веJIИКий п едставитель мил:етской 

~--
ШКОJIЫ жил несколько позже аксим в а, однако точ-

вых хр.овологических дат, ноторые ыпи ы связаны с его 

_жяавью, J ваr. вет. Как и АВаксимавдр, ов написал одно 
ед:иkствеввое сочивеиие, содержавие которого вам извест

но J18111ь по косвеЯИЬIМ свидетельствам. Как сообщают ав
тиСU1Ь1е истоЧВИЮI, ово было · написано простой и ясной 
прозой. 

рял бесцреаельяый воадр._._~Щ!I о р,!lЗl_!ОТСЯ из воздуха 
ения и этом аэреЖевие 

соп овож аг еванием а с ение - охлаж . 
Воздух находится в непрерывном движении: если ы ов 
бып неподвижен, .то он, по мнению Аваксимена, не мог 
бы видоизменяться и порождать ицоrообразные вещи. 
Имеется свидетельство, привимаемое некоторыми весле-
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доватслямв за искаженную цитату из книrв Аншсииена, 
что отношение воздуха I< ору Аваисимев сравнивал с 
t>ТВошеввек души I< телу. 

Детапи 1<осмоговической 1<онцепции Авшсимена изве
стны плохо. Сообщается, что _л реаУдJатете сrущввия 1!.ОЭ
uха (наrпщi'но сопоставляемого с вапявием шерсти) 
первой возникла плоская (!.ООJiообразная•) ЗемдЯ~. J!.О
то ая висит в воз хе как· бы с осе лав• его. Затеи обра
зуются коря, о лша в прочие вещи. е свые светила 

воэн_!!<~ют из земных испарев:Ий, _ которые, под~_!uаясь 
вве х и з ежа.ясь п иоб тают огнен п о r.-Rе
подвижвые звезды вбиты в твердый ве освод подоб
но rвозцям, другие (планеты?), а · таRЖе Солнце и 
Лува ппа.вают в воздухе , подобно оrневвыw пистьям. Та
I<ВМ образом, в противоположность Авuсииавдру Аиu
симен приблизил Солнце и Луву к Земле по сравнению с 
неподвижвьnm звездами. ,Ркрывmись за горизонтом, ие.. 
бесные светила не оwскаю:rся поп ЗelUUO, а проходят за 
ее северной п_еиподиятой частью; в связи с этик врЩе-
1!0-небосноrо свода сраввввается АJЩсикевом с вр~"iце
нием шапочки вnкруr rоповы _ 
- Из с1<азанного спедует, что в ум:оз8ЮI,ючевиях Авак
симеиа бмьmую роль пrрал метод аиалоrвй. По сравие
nию с величественной и освоваввой на строrих :математи-_ 
чесних отношениях картиной мироздания Аваксимавдра 
ваrляды Аваксимена моrут показаться идейно бмее бед
ными и приземлеввыми. Тем не менее в определениых 
отношениях они являлись существенным шагом вперед. 

Новьn1 у АваRсимеиа была трактовка первовещества не 
только в качестве источника, во и в качестве субстрата 
вещей окружающего вас :мира, поэтому его воздух бЫJI, 
по сути дела, бпиже х первоиатерии АристоТепя, "Чем к 
физичесI<И неопредепеввоыу и божествеввоыу вачапу 
АнаксикавдРа. О"Ч.еиь важно было таI<Же то, что Авакси
·мен придумал конкретный физический механизм, посред
ством которого из воздуха. образуются всевозможиые 
вещи. Здесь была впервые поставлена пробJiека: 1<8.ки:м 
образом возможвы кач:ествеИВЬ1е измеиевия? Поиски ре
шения этой пробпемы пооа:ужипи одвнw ив стиwухов к 
разработке атомистики. Rроме того, учевие Аваксимена 
в меньшей степени. чем космопоrия Аваксимавдра, об
наруживает впиявие восточвъп репиrиозво-мифоJiоrичr.
ских представлений и скорее nежит в русле rре"Ческой 
сыетеороn9I'И'lеско~• ТРIЩIЩИ в •. 
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. Пифагорейцы 
. . 

Когда мы rоворим о «милетской школ.в•, то это название 
имеет условный смысл, сводящийся к тому, что все три 
представителя этой j!ШКолы• были rраждавамц города 
Милета. По своим же взглядам они были настолько вепо
хожи один на другого, что в данном случае трудно обна
ружить ту преемственность идей, которую обыЧво предпо
лагает существование ваучвой школы, И хотя Анак
симандр, будучи младшим современвиБом Фалеса, 
uесомненно хорошо ero звал, а Аваксямев был бесспорно 
знаком с· сочинением Аваксимандра, тем не менее шко~ы 
в позднейшем смысле здесь, по-видимому, еще не было. 

Во второй половине VI в. до н. э. ва п;:иво~о>R-
ном конце тогдашнего rpettecкoгo мира воз лаг"!.л 

-научно-философская школа, в большей степени заслужи· 
ТiавШая т о · в:аимен хотя и . обладавшая весьма 
специ ическими то была пи агореиская школ(I 
Или, точнее, пифагорейский союз, вазваввы так по и е

. ШfеrооёiiоВатеЛя Пифагора-4 Генезис этой школы восхо
·дит в конечном счете к ионийскому культурно-географи
ческому ареалу, ибо сам Пифагор был уроженцем ионий
ского острова Самое, откуда ов уехал, будучи уже зрелым 
человеком (как сообщают источники,- по причине своего 
несогпасия с деятельностью знаменитого тирана Поликра
та). Он много путешествовал и, по-видимому,, довольно 
Долrо жил в Египте; обосновавшись затем в южпо
JПальянском городе Кротове, он. учредил там вечто вроде 
религиозно-этического братства или монашеского ордена, 
члены которого обязывались вести так называемый «пи
фагорейский образ жизни&, включавший в себя наряду 
с целой еистемой. аскетических предписаний и табу также 
оцределенноrо рода научные занятия. . . 
В ранний период существоваиия пифагорейской шк'о-

. JIЬ1 религиозно-философское учение Пиф.агора, в основе 
которого лежала вера в бессмертие души и в :метампси
хоз, а раввым образом и результаты в:аучвых иаыскавmi, 
проводившихся в школе, имели строго эзотерический ха
рактер и пе ИЗJiагались в письменной форме. По .этой 
причине, а также в силу того, что у пифагорейцев суще
ствовала традиция возводить все достижепия школы к ее 

осв:овоположнику, представляется практически вевозмож

в:ым отделит!\ вклад, внесенвый в пауку самим Ппфаrо
Р.ОМ и его в:епосредственвыми ученикаии, от результатов, 
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полученю..х представителями пифагорейской DIКOJIЫ в бо
лее поздвю10 эпоху. Миеиия исследователей по этому 
вопросу расходятся самым кардралыrыи образом. 
К настоящему времеии литература, посвяЩеииая спифа
rорейскому вопросу•, стала поистине необозримой. Мо~во 
указать J1ишь некоторые основные .тенденции, определяв

шие развитие исторпо-ваучвъп исспедовавий в этой 
области. 

Истор1t11еская и фипопогическая наука раннего пери~ 
да была скловва принимать на веру сочивевия Порфи
рия, Яюumха и дру1·их авторов поздней автичвости, 
в которых наряду со МВOJ'IDOI чудесИЬППI и сверхъестест

веввыии деявияхи ПИфаrору приписывался цепый ряд 
важней111их открытий в области математики, астроВ-ОllИИ и 
других наук. В дапъвейшем под впиявием критического 
духа новой эпохи к этим свидетельствам стали относиться 
как к своего рода мифотворчеству, культивировавшемуся 
в ведрах неопифагорейской. и веоппатовической школ. 
Крупнейший исспедоватепь пифагореизма Август Век 
еще пытался, в начале х1х· в" опереться иа фрагменты 
Филолая, первого пифагорейца, изложившего свои взгля
ды в письменной форме, как на едияствениый надежный 
источник, дошедmий до иас от пифагорейства V в. до 
в. э.; в дальнейшем, однако, и эти фраrиепты были по
ставлены Под сомнение. Высшей точки критическое па
правлевие в изучении tпифагорейского вопроса)) достигло 
уже в вашем столетии в работе Э. Франка «Платов и так 
наsываемые пифагорейцы• (f923), где была произве
дена радикальная п~редатировка иаучВЪiх достп~еппй 
пифагорейской школы. Пифагорейские открытия в обла
сти мате~tатикв и астрономии были, по ъrнению Франка, 
сделаны уже поспе 400 г. до п. Э., т. е: в эпоiу Платона, 
Архитом и его школой, и притом не без существенного 
вл:иявия атомистm<и Демокрита: говорить же о существо
вании какой-то пифагорейской науки до этого времени мы 
не ииее:u: вика:ких оснований. К этому же направлению 
прввадлежит недавняя капитальная работа В. Вуркерта 
о пифагорейцах, автор которой на освовавии деталь-

v 
неиmего авапиаа всех иыеющихся в нашем распоряжении 

·источви.ков, приходит к выводу, что вклад в науку ранне
го пифагореизма бып практически равен нуmо, ибо он не 
считает наукой мистику чием и спекуляции с параки 
противоположностей типа счет-нечет• и спрвдеn - бес
предельное•• чем в основном аавикались пифагорейцы. 

" 



Что же насается отнрытия весоввмервмоств и друrИх 
подmmво научных достижений, ноторые древяяя тради
ция была скпон],lа возводить к Пифагору и его ученикам, 
то ови, по мвевию Буркерта, к пифагорейской шкоПе 
нВRаного отношения ве имеют. 

Наряду с этим критическим направлением в послед
нее время стала все более укрепляться противоположная 
тенденция, склонная усматривать в свидетельствах Ямв
·лиха и других неоплатоияков, писавших о Пифагоре, на
личие сведений, восходящих к IV и даже V вв. до н. з., 
т. ·е. к тому времени, когда еще была жива JПRола, освО-: 
ванная самим Пифагором. В этих сведениях могла содер
жаться ввформация, имевшая реальную историческую 
подоплеку. В ряде новейших работ бЬIJIВ проаналвзирова
иы данные (вплоть до даниых иумвзмаrики), до это~о 
Iiмностью игнорировавmвеся фвполоrамв. Оказалось, 
11Иоr0е, что ранее считалось относящимся к области пе:. 
rеид, подтверждается этими данными. Это привело к 
вэменению отношения к прежней гиперкритической тев
девции и к тому, что ряд крупных специалистов в обла
сти истории греческой науки и философии завял теперь 
бмее умеренную позицию. В качестве представителя 
этой компромиссной тенденции можно назвать R. фон 
Фритца, опубJIИКовавшего несколько фувдамевтальвых 
работ о раввей пифагорейской науке. 

· Действительно, с большой степенью вероятности мож
но утверждать, что ивтерес к математике наличествовал 

в пифагорейской школе с самого ее основавц и что по
ложеиие «все есть число» привадпежит самому ·Пифагору. 
Как и в других теориях раввих греческих мыслителей, 
это положевве яввпось обобщением очевь вебольmого 
числа вабJIЮдений. Не только древвве свидетельства, во 
и . раввяя математическая терминология указывают иа 
связь этих наблюдений с музыкой. Решающую роль при 
этом сыграло открытие, что интервалы муэЫRальной гам
мы могут быть выражевы отвоmепиями целых чисел: 
1 : 2, 2 : 3 и 3 : 4. Это открытие послужвпо стимулом к 
поискам аналоrичвых соотяоmевий и в других областях, 
например в геометрии и космологии. 

Итак, смысп положения «все есть число• состоял в 
убеждевви, что в каждой вещи каним-то образом скрыты 
определенвые числа или отношения чисел. Задача позна
ния состоит в обнаружении этих отношений (подобно 
тому, как ояи бJiJJiи обиаружевы в музыке). При этом 



речь шла в освовнои о чимах, находившихся в пределах 

первой десятки. НекО'l'ОрЫИ ив этих чисел приписывалась 
особо важная роль~ зто бЫJIЯ тройка (триада), 11етверка 
( тетрактида) , семерка (гебдомада) и десятка (декада) . 
Единица вообще не считалась числом: она бьrnа источни
ком и первоосновой всех чисел и, спедоватеm.но, всех 
вещей. Фундаментальное значение пифагорейцы прпда
вап раЗJIИчию между ч8ТВЫJIИ и нечетными числами. 

Поиски числовых отноmевиi!J мormt развиваться (идей
ствительно развивались) в ДJ1ух иаправлепях: во-первых, 
в направлении :мистЮtи чисел; во-вторых., в направлении 

нахождевия реальных чIЮловых заковомерностей. Оба эти 
направления легко совиещаJIИсь в предепах одной и той 
же школы. О первом ив иих мы вообще говорить ве бу:
деи, так как его рассмотрение выходит за предеJIЬI исТО;о 

рви науки. Что же касается .математических открытий, 
которые были сделаны пифагорейцами, то о них р6'1Ъ 
пойдет ниже, в параграфе, посвящеввом аарожденИD 
математичеСRой наj'RИ. Здесь же uы приведек J1и111ь ода 
пример, показывающий, что в отдепьиых CJIY'IШ попсп 
числовых отвоmенвй могли приводить в чисто ваучвнм 
ревулътатаи. 

Надо думать, Что ди_ф~рейпы очевь быстро обраТИЛ11 -ввикакие на то что ив к 

гу в отношениях 3 : 4 : 5 об аа ется п яко опьный 
треугол ник. _ то о стоятельство было · давно известно в 
странах Востока; с другой сторовы, оно вполве соответст
вовало духу пифагорейских поисков, поскольку. свойства 
геометрической фиrуры опредепяписr; здесь отвоmе
ивями цеJIЫх чисел. ,дальнейшее изучение вопw~.цоаво
пило обобщить это соотвоmевие и привело к поиааатель
ству теореиы, носящей июr · П.ифаrора. Вып mi ·Пифагор 
на самок деле автором этой теоремы · ИJIИ она· вайдеиа 
кем-то ив пифагорейцев позднее, этого uы уже шогда 
ве уанаек. 

Ха ой че той пи aro ейского учения бьrпо 
большое зв ч · о ое авапось в нем ув
дам:еиталЬJПйХ цротивоположвостеи, или опцоаип~й,
ТJ.К!IХ, как предел и беспредельное, нечет и чет, единое 
и ·мпоrое, правое и левое, мужское и женское и некото

рые дРуrие. Аристотель перечисляет десять таких пар, 
во мы 119 иожек быть уверены, что вановиаация этих 
десяти пар произошла уже в эпоху раввеrо пифагорейст
ва. ·Ка.к мы .yкaaiiDaЛJI• в вачuе иервой г.11авы1 •~п9.пьао-
4'· 



вапие апалоrичвых опповицвй в начестве средства нлас
сификации и упорядочеиия окружающей действптелъ
ности ЯВJiяется отличитмьной чертой первобытноrо, 
донаучиоrо мыпmеяия. Правда, пифаrорейсRИе пр01'm~опо
ложности в:е вполне совпадают со стаядартв:ых набором 
оппозиций, ноторыми обычио оперирует мифотворческое 
мышлеиие примитивных народов и rде мы пе найдем та
ной пары, как «предел - беспредельное~ (а у пифаrорей
цев она была важнейшей) , не говоря уже о паре «квад
ратиое-прямоуrольное•, отразившей интерес пифагорей
цев к rеометрпи. Но в целом использование тaRoro рода 
оппозиций пифаrорейцаыи представляет собой архапчный 
момент в их учении, тем более что во всех десяти оппо
зициях, приводииых Аристотелем, наждая пара состоит 
из двух 'IJleвoв, один из которых воспринимается кан 

нечто положителъпое, доброе, блаrоприятпое, а другой 
имеет противоположную окраску (табл. 1).' Отметим, что 
в в учениях таних мыслителей, как Аваксагор, ЭмпедоRл, 
а позднее . Аристотель, большую роль играют противопо
.пожпбсти типа темое - холодное, сухое - ВJiажпое, 

светлое - темное, во у них оба члена к.аждой пары ак
сяолоrически нейтральны. 

'hб.uща t 
Десаn DJlфal'Opeleax DJ>OЦllODNOM&oorel 

t предел - беспредепьвое 6 покой - даяжевие 
2 нечет - чет 7 пр.я11ое - крввОе 
З едввое - мвоrое 8 свет - тьма 
6 прuое - .певое 9 Аоброе - мое 
5 мужо11ое· - жевс11ое tO кuдрат - пр.оrоуrопьш 

Из евв;цете.пъств Арне~ в дpyt'llX древmп: авто-
ров можно заюпочить, что у пвфаrорейцев существовала 
своя носмоrовическая концепция, своеобразиьш образом 
связавиая с ocнoвm.nm положениями их учения о числах. 

О вей иввество очеиъ мало, во ее основные идеи сводят
ся, по-видимому, R спедующему. 

~с::гсостоявием мира, соr.пасно пифаrорейца~ 
был ___ ~препмыюе lаЧ!Ш(), ltOТOjIOe QТОЖДООТВШI· 
Лось 11IOJ то п с беаrраиичиой шстотой, то JIИ с вощv-" 
хом. Следует отметить, что четко осоэнаявоrо поиятия 
пуё'тоrо пространства в то время еще ве было~ пифаrорей~ 
сная пустота - это снорее веофор:м:леввая, не имеющая 
ни rравиц, 1111 вву!l'реявих :"Шевений "воздуIПВая .бездна. 

•· •• 



!J. этоИ бездне sародипась огвеввая Едивипа, сыгравшая - -ропь оомеви ИJ1И эародьппа1 ив KOТQ.Q..Q.rO раввился коси.ос. 
Эта. Единица росла поцОбпо тому, как растет авроАЪ'mе~ая 
клетка в питатепъной среде: втягивая (вдыхая!) приле
гавшее к вей беспредельное, ова оrравичивала его и 
офорыляпа. Вытягиваясь в дпиву, а затем .в ширину в 
высоху, ова породила двойку, тройку и четверку, кото
рые в геометрической интерпретации эквивалентны ли
нии, плоскости и объемному твпу. Все дальнейшее есть 
це что пвое, как процесс поспедовательвоrо офорылеяия 
космообразоваиия числами. 

Архавчвость иапожеввой концепции пе вызывает со
юrеввй: об этом свидетепъствует, в частности, ее своеоб
раэиый зооиорфвsм. В то же врекя иа ее примере vъi 
видим, иак сработают• освовиые противоположности 
пифагорейцев - предел и беспредеm,вое, единое и мвоrое, 
иужс1<ое (Единица) и женское (веоформлеввая пустота), 
свет (оrвеявая Единица) и тьма (тем.вый воздух). . 

Гер8.КJIИ'1' в мeani 

О жизни Гера1'диrа Эфесс1'ого (примерно 540-480 rr: до 
и. э.) поsдвейmие античные источники сообщают иного 
колоритвых подробностей, достоверность 1<оторых ничем 
пе может быть доказана. Представляется, одиаБо, правдо
подобвЪIМ, что в течевие какого-то периода своей жизпи 
Герамит ваходипся в Персии,. поскольку ве1<оторы11. ас
пекты его учения обваруживают явное влияние зороаст
рийских верований. Свои воэsревия Геранлит изложпл в 
книге, по своей форме очень непохожей на научное сочи
певие в привычном для вас смысле; до вас она доmпа в 

виде набора изречений, очень ярких по своей образности 
и подчас темных по CМЬICJIY (в силу чего Герамиту было 
присвоено в дапъвейшеи прозвище ·«Темнъrйt) . . с МЬIСJIИТЩJЯМИ иилетской школы Гераклита оtiъеди
няла коидеШIИЯ ецивой первоосновы, порождеииями 
(ИJIИ модификациями) которой окаsываются все вещи 
окружающего вас иира. В К8,.Jестве такой первоосновы 
Гераклит выбрал omJJЬ: с9Тот мировой порядок (kosmos) 
одив и тот же дпя всех, не создал llJU{TO пи из богов, ив 
па людей, во оп всегда бЫJI, есть и будет вечво ЖИВЬIК 
оrвеи, иерам:в вспыхиваюЩIШ и иераии погасающим~.. 

При выборе огня Гераклит, по-видимому, иевьmе всего 
руководствовался фиаичесКЯЮl соображеявями: оrовъ 

• 



был для него образом вечного движения и измевев~. Ни
когда ве прек.ращающийся мировой процесс складывается 

u 

у веrо из двух путеи: пути ввИ8, когда оrовь превращает-

ся в воду («море•), а та, ·по крайвей мере частично, пере
ходит в зе.~.rлю, и пути вверх, коrда из земли и из воды 

исходят испарения, к числу которых Гераклит причвмял 
и души живых существ. Испарения имеют различный 
характер: светлые и чистые - превращаются в оrовь и, 

подымаясь вверх и скапливаясь в Rруrлых · вместилищах, 

или плошках, воспринимаются вами Rак Солнце, Луна 
и звезды; те11иые и влажные испарения являются причи

ной дождя и сходных метеорологических явлений. Попе- . 
ременным преобладанием тоrо или ивоrо рода испарений 
объясняется смена дня и ночи, лета и зимы. Затмения 
Луны и · Солнца, а также фазы Луны, по Гераклиту, про
исходят потому, что небесные сплошки» частвчво или 
целИRом поворачиваются к вам своей выпуRлой, темной 
стороной. О форме и положении Земли ГераRлит, по-ви
димому, никак не высказывался. 

Все ужаsанные выше иаменевия происходят согласно 
слоrосу», Rоторый в учении ГераRлита был мвоrозвач
вым термином, явившимся объектом :мвоrочислеииых ин
терпретаций. Представляется, однако, бесспорным, чiо 
одно ив значений зтоrо термива было связано с Rоличест
вевпыми закономерностями шш отношениями, определяю

ЩИllШ взаимопревращения огня. 

Позднейшие источники сообщают, что Гераюшт при
держивался Rовцепции периодического космообравовавия, 
согласно Rоторой мир то целИRом воспламеняется, то 
вновь возвИRает из огня. Впрочем, :многие исследователи 
полагают, что идея воспламенения (ekpyrosis) Rосмоса 
быпа лишь позднейшей, стоичесI<ой интерпретацией не
Rоторых высказываний Гера1tлита, Rоторые, вообще гово
ря, допускают и другую траRтовку. 

Важнейшей идеей философии Герамита бЬLЛ!i идея 
вечного движения, всеобщей изменчивости вещей. Для на
глядного выражения этой идеи Гераклит воспоJIЬЗовался 
образом реки, в Rоторую нельзя войти дважды, ибо «на 
входящего."набегают все новые и новые воды. В осно
ве изменчивости сущего, по мнению Гераклита, лежит 
непреRращающаяся борьба и смена противоположностей, 
I<оторые, одваRо, не исключают друг друга, а образуют 
некое высшее единство - гармонию мира. Эти мысли 
.бЫJiи высоко оценены Геrелеи, усмотревшим в них исто-

в 



рическя первое выражение диалехтичесхого миропони

мания. А ЭягеJiьt~ писал, что · «первоначальный, наивный, 
во по сути дела правИJiьный взгляд на мир был присущ 
дРеввегречесхой философии и впервые ясно выражен Ге
раклитом: все существует и в то же время не существует, 

так как все течет, вее постоянно изменяется, все находит

ся в постоянном процессе возникновения и исчезио

веяия•. 

Оценивая учение Гераклита в целом, следует при
знать, что оно сыграло огромную роль в становлении пе 

столько научного, скольRо философского мъппления. Его 
естествевноваучвые воззрения были довольно приi\mтив
иыми; математихой он, видимо, вообще не интересовался. 
Его выпады против «мвогозвавия» Пифагора характери
зуют его отношение к коИRретвым иаучвым исследова

ниям. Космологические пассажи книги Гераклита служи
пи, по-видимому, лишь прелюдией R ее основной части, 
в большей степени состоявшей из высказываний общефи
лософского, этического и политического характера. Уси
лия Геракпита были в:аправлепы на отыскание единого 
закона, управляющего миром; эта основная задача была 
сформуJIИровава им саиви в следующих словах: «Ведь 
существует единственная мудрость - познать замысел, 

управпяющий всем посредством всего•. 
Ксен,офан,. Странствующий поэт Ксев:офая, уроженец 

мало.азийского города Колофона, был старше Гераклита, 
однако, прожив очень дОЛJ:IУЮ жизнь, умер, Rак считается, 

позже веrо. Античная традиция называет его осиовопо
дожвихом элейской школы, хоtя теперь эта точка зрения 
подвергается со:миевию. Представляется, впрочем, очень 
вероятвым, что некоторые сформулированные :Ксенофа
но:м положения повлиЯJ111 на Пар:меявда при разработке 
им ·его ·философской ·системы. В своих поэтических произ
ведениях Ксеяофан выступил в качестве резкого критика 
JЮЛИтеиэма и антропоморфизма греческой религии. Тра
~ОЯНЪlХ представлениям О оогах ОП противопоставил 
t!дею единого, неподвижного, шаровидного бога, который 
свесь видит, весь .мыслит, весь слышит•. Не исключено, 
что этот единый бог отождествлялся им с небесной сферой. 
С другой стороны, имеются указания на то, что Ксевофая 
представшш себе Землю яеограв:ичеВво простирающейся 
вглубь и вширь. Мир вечен, но подвержен пеrиодическим 
измеиеввям, когда море то наступает па сушу, то отсту

пает от нее (в подтверждение этой мысли Ксеиофав ука-. 
l50·. 



вывал ва морекие раR0»иаы и отпечаnш рыб в водорос
лей, нахо.цииые В· горах и других удапеввых от коря ке
сrах). Все, что растет в рождается, сост.оит из земли в 
в6ды. Из этого утверждения следует, что Ксенофав не 
придерживался идеи милетцев в Гераклита о единой пер
вооснове всего сущего. 

• Э.11еаrы. Парменид. Школа элеатов получила свое наи
менование от южноиталийсжоrо города Элея, уроженцем и 
гражданином RO'lopoй был основатель и величайu1ий пред
ставитель школы П.арменвд. Деятельность Пармеввда 
проте1<ала в основном в первой половине V в. до н. э., 
хотя точвые даты ero жизни остаются неясными (одни 
источники относят время его рождения примерно к 540 r., 
друrие - к 515 r . до н. э.). В молодости Пармевид был, 
по-видимому, связав с пифагорейцами. Ero взгляды были 
изложены в единственном сочинении, написанном в сти

хотворной форме и состоявшем из аллеrорическоrо проло
га и двух частей. В первой части, от которой до вас до
шли значительные отрывки, Пармевид изложил свое уче
ние о бытии. Бытие - это то, что есrь в отличие от того, 
что только кажется в составляет область мнения, а пе 
точвого знавия. Подвергая авализу понятие бытия, ttар
менид пришел к выводу, что бытие должно быть единым 
и, следовательно, не имеющим частей и неделимым, а так
же неподвижным и пеизменвым. Кроме того, будучи про
стра11ствеяяо протяжеияым (а Парменид еще не мог ero 
мыслить иначе) , бытие необходимо ограничено, ибо ео
верmеяно и может быть представлево лишь· в образе 
одвородиоrо шара, или сферы, «всюду равнеотстоящей 
от центра•. 

Во второй части поэмы, известной вам знач;ительво 
:хуже, Парменид изложил физичес1<ое учениi!, не претен
дующее на истину · в представляющее собой лишь наибо
лее вероятное из мвевий· смертных лЮдей. Здесь в. каче
стве высших начал он принимает две противопопожвых 

(<формы& (morphai) - свет или эфир (оrонь) и ть-му или 
ночь (землю), из которых оостоят все ·чувствевво воспрв
нимаеъIЫе вещи. Вселеявая, согласно этому учению, со
стоит из ряда кояцеятричес«их колец, или «венцов&, вра

щающихся вокруг центра; некоторые из них сос'Юят из 

чистого оrяя, в других к огню прииеmиваеТся земля. 
Имеются указания па· то, что Пармевид впервые высказал 
гипотезу о шарообразности Зеl\ШЦ. Далее, в этой части 
поэмы, он рассматривал небесные и ат.мосферные явле-. 
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вirЯ, · высказывал соображевИя о природе чувствеявых 
вооприятий, о происхождении 'живых существ, о разли
чии полов и т. д. Точная рекопструкция физических 
вilглядов Пармевида практически вевовможаа, и в исто
рию чело·веческой мысли ПармевиД вошел прежде всего 
как автор учения о бытии п тем самыи как оевовопо
JiожвИк · фuософской онтологии. Но и с точки зрения 
естествеи:иоваучвой проблематики пармеаидовское учеиве 
о бытии сыграло положительную роль, что стаи~ ясно 
ииже, при рассмотрении философско-физических систем 
мыслителей V в. до в. э. 

SeШJn. Ученик Париенида Зевов не создм саиостоя
теJIЬвоrо учения; написанное им СОЧИВЕ!ИИе иммо, по 
сути дела, полемический характер: в нем Зевов с по
мощью чисто логических аргументов доказЫВм, что до
пущение ывожествеввости вещей и возмоЖвос~ двиЖе
ния приводит к выводам, которые исмючают друт друга. 

Научное зиачеиие так называемых •апорий• Зевова со
стояло в том, что в них Зеков ватолкиулся ва проблеиу 
ковтивуума, обнаружив, что непрерывная величина не 
может трактоваться нак совокупность дискретных точек 

(и, соответственно, движение не состоит ив мвожества 
положений покоя). В этой связи представляется несуще
ствеивым, была ли полеми1<а Зенона направлена против 
числового атомизма пифагорейцев (как полагал, напри
мер, авrлийский историк античной фuософии Дж. Бер
пет) ИJIИ же ее смысл состоял исключительно лв'Шь в 
том, чтобы поддержать учение Пармевида (как об этом 
nиcaJI Платов в сПармениде•). Проблематика аргумен
тов Зевояа далеко выходит за пределы конкретной исто
рической ситуации, обусповивmей их появление. Анализу 
сапорий• Зенона пос11ящева колоссальная литература: 
особенно большое. ввимаиие им уделялось в последние 
сто пет, когда :w:ате•rатики стали усматривать в вих пред

восхв11tеяие парадоксов совреиевной теории множеств. 
Наряду с вти:м сочивеиве Зенона служит яркой демон

страцией нового втапа, достигпутого греческим научвыи 
м:ыmnевием . В нем нет и следа заключений по аналогии, 
стоJIЬ тюmчных для мыспителей милетс.кой школы. Рас
суждения Зенона яВJIЯются исторически первым приме
ро:w: чисто логических доказательств. По этой причиве 
ИЮ1 Зецова можно обнаружить на первщ страницах 
любого учебвика по истории логики. 



М e..iucc. Третий извествый представитель злейской 
DIКOJIЫ - Мелисс Самосский, живmиИ в середиве V в. до 
и. э., ве был связав с Италией; тот факт, что ов воо
привял учение Пар:мевида о бытии, объяснялся резо11а11-
сои, которое это учение иапшо в саиых ра8JIИЧИЫХ концах 

эллинского ыира. Мелисс написал сочивевие, имевшее, 
с0гласио позднейшим источвпак, заглавие сО природе 
и о бытии•; в век воlПIЙской прозой были повторены 
и развиты арrуиевты Пармеиида об едином, ведеn:вмом. 
веизмеввом и веподвижвом бытии. Мелисс разошм
ся с П{iрменвдом лишь в то:м, что оя призвал бытие яе
огравичевво оротяжевJIЫ)( (eCJIИ бы бытие было . ограви
чеВJIЫ)(, рассуждав. он, то ово гравичи.rrо бы с вебытием. 
Но вебытвя вет; следовательво, бытие ве может быть 
оrраввчеввым). Факт1111ескв у М0J1Всса бытие отождеств
nяется с бесковеЧl!ЫИ простравством, в котором в:вчеrо 
ве происходит. Следует подчеркнуть, что до зтого грече
ская наука ве звала идеи бесковечиого пространства; 
в учениях раввв:х мыслителей ее еще ве было (об этом 
мы еще будем говорить виже, в связи с атомистИRоi 
Левкиппа-Демокр:Вта) . 

Физических взглядов, подобных пармевидовскоиу yчe
lili:ю со мвеиив•, Мелисс, по-видимому, ие развивав. 

Проб.11емы пОСJJе-пармеввдовекоl ваукв. 
Эмпедоu в Ававеаrор 

Греческие мыСJIИте.rrи V в. до в. э., завимавшиеся ·ков
кретиымв вопросами вауки со природе•, ваходились под 

большим воздействием учения Пармеяида о бытии. Одна
ко ояи ве мог.111r просто принять это учевие, так как это 

привело бы их к признанию иллюзорности того мира, ко
торый был освоввым объектом их изучевия. С друrой сто
ровы, аргументы Пармеnида о свойствах истиввого бытия 
казались Ю& в большей своей части веопровержюп.nrя. 
Поэтому сфизикиt, привадлежавmие к следовавшему за 
Пармеяидом поколевию, согласились в основвом с этиvи -арrумевтами, отовдя от учения элеатов лип1ь в одвок. 

правда очевь важном. пувкте: оп отказапись от прив

ципа единства бытия, призвав налвчие ряда первооснов, 
из которых каждая обладает свойствами, присущими ис
тинвому бытию . Пармени~а. Эти первоосновы вступают 
друr с другом в ра8Jlичиые, мевяющиеся со времевем 

простравствеввые отвоmевия; беско:sечиое разяообразпе 
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DТих ·отношений обусповливает мвоrообразие вещей окру
жающеrо вас мира. Тем самым решаются проблема uво
жествевпости вещей, а · также проблем'1: их рождения 
_(rибели), изменения и движения. Сделавяый этими иыс
nителями шаr бЫJI чреват последствиями капитальной . . 
важности: е однои сторовы, ов привел к идее материаль-

ных элементов, иа которых построены все вещи, а с дру

~:с>й - стимулировал формулировку. принципа, позднее 
получившеrо наименование принципа сохранеявя материи. 

Выдающимися представителями зтоrо направления в 
rречес1<ой науке были Эмпедокл, Аваксаrор и основатель 
атоинстИЮJ Левкипп. Сначала мы рассмотрим по отдель
ности учения Эмпедокла и Аиаксаrора, что же касается 
Левкиппа, то ero взrляды будут изложены в следующем 
разделе вместе со ваrлядами его великого ученика Демо
крита, так как их размежевание представляется практи

чески неосуществимым. 

Эмпедокд из Аrриrента (Сицилия) жил предположи
тельно в 490-430 rr. до н. э. Оп был яркой и мвоrосто
роввей nичвостью, сочетавшей в себе аспекты философа, 
позта, ученоrо-естествоиспытателя, врача, политическоrо 

деятеля и· релиrиоаного проповедника. Ero учение носит 
на себе следы влияния, с одной сторояы, пифагореизма, 
а с другой - Парменида, в подражание которому оя из
пожиn свои ваrляды в стихотворной форме (в поэмах 
с О природе• и «Очищения•). 

В освове физического учения Эмпедок.ла лежит кон
цепция четырех мементов - оrяя, воздуха (который у 
него в:кевуется зфирои).~ воды и аемJIИ; он называет их 
cкopн.liJol всех вещей•. <Jти скорви• у Эипедокла вечвы, 
неиакеJПIЫ и ве квrу'т ви возникать иэ чего-либо другою, 
ив переходить AJ)yr в друга. Все· прочие вещи получаются 
в результате соедивевия етвх елекеитов в определеввых 

кОJIИЧесrвеJП1Ых пропорциях; в некоторых случаях Эмпе
дом укааывает ети пропорции, найдеввые им, по-видимо
му, на осяове умозрительных спекуляций, с учетом, одна
ко, чуветвевво воопривииаеиых свойств соответствующих 
вещей. Кроме четырех элементов, Эмпедокл постулировал 
существование двух сил - Любви (Philia) · и Вражды 
:(Neikos), которые он иыспвл простравствеяно п~отяжен
ными; из 1DП первая соедивяет (перемешивает) разно
родные мемевты, вторая же разделяет их; попеременяыи 

преобладанием этих сил обусловлен циклический ход ми
рового процесса, В период господства Любви все четыре 
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алеыеита .сыешаиы .саиым. совершеивыы обрааоы, образуя 
оrромяый одаородаый шар - пребывающий в покое Сфз
рас (Sphairos). При атом Вражда окавщ~ается вытесиев
вой за пр.еделы Сфвроса и ааввмает периферийные обла
сти ыпра. В дальвейшеы Вражда проникает в Сфзрос, 
разделяя элемеаты и оттесяяв Любовь к центру кира. 
В силу тощ Ч'l'О оrов~ сr<аплпвается по преимуществу в 
одаой половвве ~шра, а воздух (эфир) - в другой, про
исходит варуmевпе равновесия, приводящее к вращевн11 

мира - скачала :uедлевпому, во постепевво ускоряюще

муся; ЭTIW вращевиеw объясняется, в 'lаствости, смена 
дwJ п .вочи. 8 период господства Вражды и пOJIЯoro разъ
едивеяая мемевтов, располагающихся кояцевтрическимв 

слоЯШI друr вад друrом, вращеаие приобретает макси
мальиую скорость; ово вапвает замедляться по мере 

того, как зажатая в центре :uпра Любовь ва'П'!Вает брать 
верх и снова смешивает разъедивеввые элементы. 

Детали причудливой космоговви Эмпедокла остаются 
во мноrоы веясвыив, и нВJiожеавую вами схему следует 

. рассматривать лишь каI< наиболее вероятную ее реконст
ружцвю. Существуют, однако, и другие реI<овструкции -

· tредя них мы упомянем предложевяую фравцувским 
исследователем Болла1<ом, в I<Оторой вообще отрицается 
наличие у Эмпедонла циI<личвости мирового процесса в 
оцисаввой вами фopJ.i;e. . . . 

Идея бесконечного пространства у ЭмпедоJtла еще от
сутствует. Источники сообщают, что Эмпедокл приписы
вал ~Р.У (космосу) ве . строrо. шарообразную, ~0-R~Ц~в~.«
вrю ~орму. Оболочка космоса состоит ИЗ отверд~вmеrо 
~фiра. · Звёвды имеют оrвеввую · природу: неподвижные 
зв!!ады принреплевы к аебесвоиу своду, щаве~ы же сво
бодяо парят в пространстве. СоJIЯЦе, подобно оrроывому 
зеркалу, отражает с11ет, . испускаемый Qгнеивой полусфе
рой J<осмоса. Луца находится ва одаой трети .РасстоявJtЯ 
от ЗемJIИ до пебесвоrо. свода; она обрааовал~сь o.r .сrуще
ввя облачной земной атмосферы в Dеет плоскую форму, 
пмучая свой свет от . Солнца. .Солвечвые ~Jа'J'Меяая пр1>
исхо_цят, когда Луна загораживает от вас, пОJIВостью влв 
частИ'JВО, соJIВечвый диск. Неsсво, к~цtой предСТ8.ВJIJJЛ 
себе Эмпедокл форму ЗеМJIИ. Воды. морей, по его JЩеввJQ, 
первовачаJIЬВо ваходВl.JИСЬ в глубицах ЗеМJIВ; в реауJIЬта-

. те космического кругQвращения ови быJIИ выжаты иа нее, 
Rак из rу,бки. В одном месте Эмпедом называет море 
сп~том ЗеМJIИ•. 



Бмыпой ивтерес представляет развитая Эмпедоклом 
теория происхождения растений и животных, в которой 
УВоrие находят предвосхи1цевие дарвиновской идеи есте
ственного отбора. А имевио, живые существа моrут воз
никать nишь в промежуточные стадии перехода от гос

подства Любви к господству Вражды, или наоборот. 
В первом случае сначала образуются синтетичесRИе 
«цельноприродвые" формы, которые затем распадаются 
на противоположные по полу существа. Во втором слу
чае имеет r.1есто ·обратный процесс: во влажном, теплом 
ИJie возникают отдельные чпены и орrаны, которые бес
порядочно носятся в пространстве и, случайным образо111 
соединившись друr с друrом, образуют саJ.1ые разнообраз
ные, большей частью уродливые существа; лишь иемво
rие из них оказываются жизнеспособными и выживают. 

Будучи врачом и, по преданию, основателем сицm1ий
ской школы медиков, Эмпедокл большое внимание уделял 
вопросам анатомии и физиологии. В основу своих пред
ставлений о строении орrаиивиа он кладет учение о че
тырех элементах, объясняя разлВ11Ия свойств орrаниче-

~ 

скях тканеи пропорциями, в которых элементы входят в 

состав этих тканей. Любопытные соображения Эмпедокл 
высказывает по поводу наследственности, рамичия полов 

и развития зародыша. Унаследованные свойства детены
ша определяются соотношением отцовского и материнско

го семени, ив которого образоВ3JIСЯ· зародыш. Пол зароды
ша зависят от тепла матки, в которой он развивается: 
более теплая матка приводит R образованию особей муж
ского пола, более холодная - женского. Мужской заро
дыш формируется быстрее. чем женский, а правая сторо
на быстрее, чем левая. Мехаяиам дыхаяия объясняется 
Эмпедоклом приливом и отливом крови по отношению к 
поверхности тела; этот механизм илJIЮстрировался им 

опытами с клепсидрой (водяяыми чacar.m). Причина 
сна - охлаждение крови; смерть наступает, коrда тепло 

полностью уходит из орrавизма. · 
Детально разработавиая теория ощущений основыва

лась у Эмпедокла на принципе «подобное познается по
добным11. Так, например, он считал, что внутренность . 
глава состоит из всех четырех элементов, причем каждый 
из них ваполняет особые, для неrо предиазначенные 
поры; при встрече данного элемента с соответствующему 

ему истечениями от внешвеrо объекта вовникает вритель
иое ощущение. Объясняя слуховые ощущения, Эмпедокл 
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опирался на полученные им данные о строении уха (в ча
стности, ему приписывалось открытие ушноrо лабиринта). 
Приятные ощущения Эмпедокл объяснял действием по
добного на подобное, неприятные - встречей противопо
nожиых агентов. 

в видимом противоречив с естественнонаучными вов
вревиями Эмпедокла находится ero поэма сОчищевияt 
( «Katharmoit), в которой он раввввает релиrвовно-этиче
ское у-ченпе, носящее на себе явпые сnеды пвфаrорейской 
доктривы; это учение освоваво ва идеях бессмертвв 
душ:и, метапсвхова и вравствевноrо очищения. Учев:ые 
пытаJIИсь по-равному объяснить зто противоречие, в част
ности путем отвесеввя обеих поэм к равличвым: перио
дам творческой звоmоцвв Эмпедокла. Вовможво, однако, 
что. са.м ов не усматривал между ВВШ1 ввкакоrо противо

речия, полаrая, что овв рассматрива.ют пр алъно 

различные об.иасти, НИJ(аК не перекрещивающиеся друr 
с друrом. 

Эмпедокл сумел предугадать ряд важнейших идей 
поадвейшеrо естествовнавия. Т. Гомперц подчеркивал 
три таких идеи - те, которые впосnедствии леrли в осно

ву химичесI<ой науки: «rипотеза множественности и при
том оrравиченной множественности основных злементов; 
идея С_?~дииений, в которую вступают между собой эти 
элементы; наконец, призвание мноrочисnеввых количест

венных различий или изменчивости пропорций в· этих 
соединениях•. 

Анахсагор иа КА48омен. (500-428 rт. до в. з.) был 
прямым продолжателем мысnителей милетской mколы, 
ВJJИявие которой (особенно Анаксимена) явно ощущается 
в его космологических концепциях. В то же время ов 
испытал воздействие Пармевида и, воз11ожно, ранней 
атомистики. Уже в зрелом возрасте Аваксагор переехал 
в Афив:ы, где прожил около 30 лет. Достижевия иовий
ской науки он перевес на аттическую почву, явившись, 
таким образом, основоположввком афивской фи.пософ
ской mко.пы. В конце жизяв Авакi:аrор подвергся судеб
ному пресnедовавию з:~ распрс.стравевие взrлядов, протв

воречивш нх общепривятоii репиrви, 11 вывуждев бWI 
бежать ив Афвв. Умер ов в Jlампсаке (на берегу Гелле
спонта). 

В основе физпческоrо у-чев:ия Аваисаrора л:ежит пред
. став.пение о ссуществующвх вещах• (eonta chrёmata), ко
торые не могут ни возввкать, ви уничтожаться в вз со-
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ервевия которых образуются все чувствевво восприни
маемые объекты окружающего вас мира. В число таюiх 
свещей• ов включал бесчисленное ивожество качественно 
определеввых веществ (к каковых отяосипись ткани жи
вотных я растительных организмов, метаппы, однородные 

ыивера.пы) , позднее обозвачеввых Аристотелем термином 
.сгомеомерии» ( т. е. сподобочаств:ые•), а также несколько 
пар «противопо.пожвостей• (тоже позднейший термин) -
теплого и холодного, светлого и темного, сухого и влаж

ного, разреженвоrо и глотвого. 

Оригива.пьвой чертой аваксаrоровской теории материи 
был принцип «все во всем• или «во всем есть часть все
го•, озвачав1пий, что в любой вещи - как бы ма.па ова 
ви бЫJiа - содержатся все rомеомерии и все противопо
.пожвости; воспривимаемые же вами свойства даввой 
вещи определяются те11и ее компонентами, которые в вей 
преобладают. Прямым следствием &Того принципа было 
призвание беспредельной делиr.1ости вещества. Ро.пь про
тивоположностей в системе Анаксагора и их соотношение 
с rомеомериями принадлежит к числу ваиболее запутан· 
в:ых пробпеи равней греческой вауки. Наиболее вероят
ным представляется предположение, что в реаультате 

преобладания тех или иных противоположвостей обраау· 
Ю'l'СЯ эфир, воздух и прочие «стихии&, которые у Авак
саrора отнюдь ве ииели элементарного характера. 

Откававшись от идеи ЦИЮiичноств мирового процесса, 
которая была характерна для учений Ана.ксимандра (а мо
жет быть, и Аваксямена), Гераклита и Эипедокла, Анак
саrор развил эвотоциоввую космогонию, согласно кото. 

рой косное .Рождается однажды яз пе.коего первичного 
состоявия, . а затек необратиио развивается в одвом ва
правлевии. Первичвое состояви·е (.panta homoy - «все 
вместе&) характериs.у,ется смешением всех «вещей•, когда 
мир представлял . собой качествевво неопределеввую не
подвижвую массу. Под действием активвого агевта, кото
:(IЫЙ у Аваксаrора именуется «кусом&, т. е. Разумом 
(noys -уи, разум), в каком-то участке первичной смеси 
ввезапво возникает мощное круrовращательвое движевие 

. (peгichorёsis) , которое за тем распростравяется вширь и 
Захватывает все новые :массы первичвой смеси. Быстрое 
вращевие обусловливает раэдепевие этих масс на состав- · 
пяющие и:х: комповенты, в первую очередь - на эфир 
{огонь) и воздух, которые заввиают соответствеиио пе
риферийную и ввутреввюю области ·Космического · вихря. 
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В каждой из этих стихий содержа'.tся всевозможные «се
мена•, т. е. вичтожво малые частицы разнообразных в&
ществ, отJIИЧающиеся друг от друга формами, цветами, 
вкусами и запахами. В дальнейшем из воздуха выделяют
ся более плотные и те:мвые компоненты - обпака, вода, 
зеипя, камни. Соrпасво привципу «подобное стремится 
к подобному&, происходит соединение сходвых семяи, 
образующих массы, воспринимаемые вашими органами 
чувств как одиородвые вещества. Этот принцип, вместе 
с разделяющим действием космического круговращения, 
оказывается достаточвыи для образования космоса. При 
этом не вужво упускать из виду, что весь ход космообра
зовавия и, сп:едоватеJIЬВо, организация космоса в целом 

бWIИ как бы сзапрограмиировавы» первичвым толчком, 
осуществляемым Разумом. Если бы подобный толч:ок 
произошел где-то в друrом месте первичной смеси, то и 
там возник бы мир, во всех отношениях подобный на
шему. Вопрос о тои, действительно ли возникают мпогие 
миры или же процесс космообразования осуществляется 

w . 
одив:-едивствеивыи раз, остается, строrо говоря, откры-

тым. Правда, античные источники причисляли Aвancaro-
u 

ра к сторонникам второи альтернативы. 

Космическое круговращение, по мысли Аваксагора, 
никогда ве остановится, но оно будет все больше за
медляться по мере вовлечения в него •се новых и новых 

масс окружающей смеси и по мере происходящего при 
этом расширения космоса. В настоящее время это круrо
вращевие воспринимается наии в форме суточвоrо· :ара.. 
щения небесного свода. Земля, образовавшаяся u наибо,. 
пеg плотиых и тяжелых веществ, замедляласli. быстрее и 
в настоящее время пребыва11т неподвижвой (или почт.к 
иеподвижвой?) в центре кооиоса. Ова имеет- mtOCKYJI' 
форму и не падает ввяз, будучи поддерживаемая находя• 
щимся под вей воздухом. Небесные светипа бьши оторваw 
вы· .от земноrо диска· силой вращающвt'СJся эфира и аатех 
раскаплвСI: под ero дейстilиеи. Солнце - · оrроивая. пылаю
щая глыба: величиной с ПелоповиеО'. Звезды- раска
левные камв:в, которые ивоrда низверrа:ются ввив; имен

но таким образом Анаксаrор объясниоП' поразившее греков: 
падение большого метеорита в ycТlie реки Эrоспотаиы 
(468/67 г~ до н. э.). Луна имеет более холодную при~ 
ду; ва пей имеются возвыmевности и впадины в, возмож
но, она обитаема. Аваксагору принадлежит засп:уrа пра-. 
вИ.J1ьноrо объяснения не только солнечиых, но и луивьа . 



затмений. Он сформулировал танже ряд гипотез для объ
яснения мвогих других астрономических и метеорологи

ческих явпев:ий, к каиовым . относятся кометы и Млеч
ный Путь, «повороты• Соmща и Луны, ващ~ов небесной 
оси, ~опия, гром, дождь, снег, град, радуга и т. д. Не
смотря на наивность большинства этих ГИПО1'еа, они отра
жают характерное для Аваксагора (и, добавик, весьма 
прогрессивное для того времени) стремп:евие объяснить 
все явления с помощью причин одного и того же рода. 

Никаких граней между Небом и 3емп:ей, между космоло
гией и метеорологией Анаисагор не провоДИJI. Его космос 
имел еди.вую природу; это. был земной космос, в нем не 
было ничего божествевиоrо и сверхъестественного. Имен
но в этом смысле надо понимать слова Маркса, чт.о 
сАваксагор... первый фв:зически объяснил небо и таким 
образом - в другом смысле, чем: Сократ - приблизил его 
к земле ... •. 

К числу прочих особенностей физики Аваксагора надо 
еще отвести: релятивизм большого . и малого, от1_1.ицавие 
пустоты (о чем пишет Аристотель в «Физике•), идея 
бескове11110 малых веJIИчив (по сути дела близкая к идее· 
бескове11110 111алых величии в математике Нового време
ни - с той .лишь разницей, что у Аваксагора речь идеr 
не о математических, а о физических величинах) и, на-. 
конец, попытки :качествевво сфор:муJIИровать некото
рые закономерности мехавики («скорость порождает 
сипу•). Все эти особеввости придают учеявю Авакса
гора своеобразие, . выдел.яющее ero среди других учений 
досократвков. 

Биологии Аваксаrор уделял меньше ввимавия, .:чем 
Э:ипедокл, однако отдельные его идеи представляют инте
рес. Так, он учил, что живые существа развилвсь из за
родышей, образовавшихся во влажной среде в результате 
соедиве:sия семян, увлеченных каплями дождя, с се

менами, ваходивm:ииися в аеиле. Растения принципиаль
но яе отличаются от животных: они способны ощущать, 
печалиться и радоваться. Человек - самое разумное па 
всех животных потому, что оя имеет руки. Ощущения 
возникают вследствие действия подобного ва неподобвое: 
нонтраст~остью этоrо действия определяется иитенсвв
вость ощущения; в сипу этого ощущения всегда относи

тельны и не :мо'гут сами по себе быть источником истив
воrо звания. Но и без них знание вевозможво, «ибо яв
ления суть зрение невидимого&, Эти выс15азываиия 
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Аваксаrора ·подrотаВJIИВалв почву· дпя теории позвавия 
Демокрита. 

Имеются сведения, что Аваксагор ааввмался и мате
матикой, в частности проблемой квадратуры круга и тео
рией перспективы. Однако детальной информации о его 
достижевиях в этой области у вас вет. 

Освоввое сочивевие Аваксаrора было написано про
зой. В первой его части формулировались общие принци
пы и изпаrалась космогоническая концепция; в пОСJiедую

щих частях рассматривались ковкретяые е'стествеиво

ваучиые вопросы. В конце V - начале IV вв. до в. э. 
авакомство с этим сочJ!вевием считалось обявательяым 

. для всякого образованного афинянина. До вас дошло око
ло двадцати фрагментов, относящихся в подавляющем 
большинстве к первой части сочинения. 

Атомиспва Левкиппа - Деиокрвта 

Соадаиие и азработка атомистического· учения в 
в IJ!. Шii::1 з го евкиппа и его ченика 
MORJ!ИTa, 

О лиЧности Л евкиппа источники не сообщают прак
тически ничего: мы не внаем ни места его рождения, вв 

вмени его отца, и у вас отсутствуют какие бы то ви бЫJJо 
сведения о его жиави и научной деятельности. По этой 
причине как в древности, так и в недавнее время выска

~ьmалось мвевие, что никакого философа Левкиппа вооб
ще ве быnо и что это имя служило ДJIЯ обозначения не
коего вымышленного персонажа ипи же было литератур
ным псевдонимом Демокрита. Такой точки зрения 
придерживаются теперь лишь немногие ученые; саъrым 

существеввы:м возражением против нее служит то, что 

наиболее древние и авторитетные источиики, включая 

Аристотеля, не сомневались в существовании Левниппа 
и, по-видимому, быпв авакомы с его сочивевиямв, кото
рые они отличали от сочинений Демонрита. 

О Демокрите мы имеем больше сведений. Ов родился 
в городе Абдеры (ва северном побережье Эгейсного моря) 
приблизительно в 470-460 rr. до в. э.; как и Авансагор, 
целиком посвятил себя вауне, во в отличие от того мвоrо 
путешествовал. Сообщается о его пребывании в Египте, 
Персии и Вавилове, где ов познакомился с научными до
стижеяиями египетских жрецов, магов и халдеев. В Rа
честве едивствеввоrо учителя Демонрита предавие вааы-

&t 



вает Ле•RИПпа. Уиер Демокрит в первой половине. 
IV в. дон. в. · 

Очень трудно отделить вмад, внесенный в науху Лев
киппом, от более поздних достижений Демокрита. По во
просам Qбщеrо характера, внmочая учение об атомах, 
между Левниппом и Демокритом расхождеяий, /видимо, 
не было. С большой долей вероятности можно предполо
жить, что система Левкиппа включала основные положе
яия атомистики и общую теорию мира (носмоrонию и 
космолоrию) . Демокрит развил учение Левкиппа, пре
вратив его во всеобъемлющую научную систему, ваклю
чавшую в себе наряду с учением•о бытии и космосе так
же теорию познавия, логику, этику, педагогику, матема

тику, биологию, психологию и т. д. ЭЯЦИЮiопедвзм Демо
крита и его литературная плодовитость, позволявшая по 

объему научной продухции сравнивать его с Платоном и 
Аристотелем, несоывеиио содействовали его славе в древ
ности и были причиной того, что он затмил собой фигуру 
своего учителя Левкиппа. К сожалению, от сочинений Де
мокрита до в:ас дошло лишь некоторое количество корот

ких 11 в большинстве своем невначительных фрагментов; 
по этой причине его учение приходится восстанавливать 
главным образом на основе косвенных н не всегда надеж
ilЫх свидетельств. 

По свидетельству Аристотеля, Левкипп пришел к ато
юiстичесной концепции, пытаясь согласовать данные чув
ственных восприятий с аргументами Парменида о том, 
что истинное бытие не может ни возникать, в:и уничто
жаться, ви изменяться. В противовес элеатам он по
стулировал, что небытие существует ниснольно не мeliee, 
чем бытие, и это небытие есть пустота; сущее же в соб
ственном смысле е·сть «полное• бытие, причем оно не едв• 
во; таких ~ущих бесконечное ъmожество, и они невидимы 
вследствие малости своих объемов. Они отличаmся друг 
от друга лишь величиной, формой и положением; ояи но
сятся в пустоте и, соединяясь друг с другом, порождают 

всевозможные вещи. Эти единицы бытия неиз111енны, не
делимы и абсолютно полны - во всем этом они подобны 
истинному бытию,Пар:11енида~ Свойство неделимости по
будило вазвать и «атомами• ··(atomoi, что в буквальном 
переводе означает нерассе1tаемыеt). 

Итак, согласно· Левкиппу и Деifокриту, в мире суще
ствуют лишь два начала - пустота и атомы. Пустота 
безгранична (Леsкипп называл ее "великой пустотой».); 
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в вей пет ц верха, ви. аива, ви цевтра, ви ;~Jериферии, ., 
По-видимому, имевво осозвавие идеи пустоты привело 
атомистов к идее бесковечвого простравства, в столь чет
кой форме ве осозвававшейся ви более раввими мыслите
лями:, ви Эмпедоклом, ви Аваксагором. В этои прострав
стве во всех вапрамевиях беспорядочво носятся атоиы; 
наглядным образом, позволяющим предс'tавить себе дви-. 
жевке атомов в пустоте, были для Демокрита пылинки, 
пляшущие в солвечвом луче. Атомы обладают выпукло- · 
стями, углублениями и крючкообразными зацепками, бла
годаря которым ови моrут при столкновениях сцепляться, 

образуя более ми мевее устойчивые соединения. Сцеп
ление большого числа атомов вызывает возвикновение 
огромвых вихрей, которые в конечном счете приводят к 
образованию миров. При возникновении космического 
вихря прежде всего образуется впеmняя оболочка, по
добная плеm<е ВJIИ скорлупе, отгораживающей мир 01,' 
впеmвеrо пустого пространства. Эта DЛевка препятствуе'1 
атомам, находящимся внутри вихря, вылетать наружу и, 

таким обраsом, обеспечивает стабильность обраsующеrося 
космоса. Вцутри же этой оболочки происходит обособле
вве paSJIИЧRЬIX видов атомов: подобные ив вих соединя
ются с подобНЬlми, причем более крупные атомы оказы
ваются в цевтре космоса, образуя 3еМJiю, а более мелкие 
устремляются к периферии:/Гяжесть ве являмся первич
вым свойством атомов, а возникает кц вторичвый эФ
фект в процессе космообразоваввя. Земля имеет фор.му 
барабава (тимпава) с воrвутым:и основаниями; в начале 
ова была вевелика и вращалась вокруг своей оси, во по
то~ став wютвее и тяжелее, перешла в веподвижвое/со
стоявие. 

Не совеем: ясво, как представпяпи . еебе атомисты про
исхоащевие :иебесвых светип. По-мДJDJоиу, ови цолаrа
п, по Соmще, Лува и авевды первовачапьво находились 
вв.е. иamero 11Ира .и ли111ь впоспедствп ()ьuш вахвачевк 
вихревым движевием. войдя в состав JСоомоса. Здесь об
варужm1ается новкретвое расхождевие :между взглядами 

Левкиппа в Демокрита. А ииеиво, Левкипп полагал, что 
6J1Иже всего в 3ем:t1е находится Лува, дальше всего -
Со.ппце, а в промежутке расположевы прочие вебесвые 
те.па (ер. помедоватеm.востs космических кругов, ип 
сколес•, у Аваксимавдра). У Демокрита зтот порядок 
исправлен и иеподвижвые звезды отодвивуты н перифе• 
рив космоса, причем между ,Лупой и Соmце:м ов поме• 
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сто еЩе планету Венеру {нет, -ли вде·сь ВJIВJП1ия вавило· 
Jiяв, уделявших, как мы внаем, очень большое внимание 
Венере?). Прочие планеты у него ве специфицируются. 

При описавии конкретных астрономических и метео
рологических ямений Демокрит во многом следовал 
Анаксаrору. В то же время от Анаксаrора (и Эмпедокла) 
его отличает концепция множественности миров, которые 

могут сильно отличаться от вашего. Некоторые миры ока
зываются лишенными Солнца и Луны, в других Солнце 
и Луна больше ваших или же имеются в большем числе; 
могут вовнв.кать в такие :миры, которые не имеют живот

ных и растений и вовсе лишены влаги. Миры обравуются 
на равных расстояниях друг от друга и в равное время; 

одни только еще вародились, другие {как, например, наш 
мир) находятся в расцвете, а третьи разрушаются. При
чипой гибели миров иоrут быть их столкновения друr с 
друГОАI. 

В основе е1той величественной и не имевшей себе пре
цедентов в истории греческой мысли картины мировда· 
ния лежали определеввые методологические предпосыл

ки. Одной ив них была идея необходимости, определяв· 
шей все происходящее в мире~В ·единственном дошедшем 
до нас отрывке, приписываемом Левквппу, мы читаем: 
«Ни одна ив вещей не возникает ' попусту, но все совер
шается no вакову 'И в силу необходимости. Эту необ
ходимость, однако, не следует понимать в духе механи

стического детерминизма Нового времени. Совершающим
ся по необходимости греки называли то, что происходит 
ка:к под влиянием внешних воздействий, так и в. силу 
внутренних причин, Присущих самому процессу (т. е. 
спо природе&), во тощ.ко не в . ревуль'iате чьего-либо ве
де.аия или решения, все равно - божес:коrо или человече· 
ского. Большую ·роль в сочинениях; Демокрита иrрала 
также идея причинности, об интересе· Демокрита к J!!ссле
довавию причин свидетельствует ряд·.заглавий ero сочи
пепиij {«Причины вебесВЬIХ явлений&, сПричины, отно
сящиеся :к животным•, «Причины .смешаявоrо рода• 
и т. д. ). Для историка физики представляет интерес, что 
Демо:крит пытался обосновать атомистику с помощью ар· 
гуме:нтов, основанных ва наблюдениях над реальными 
процессами (например, над- сжимаемостью тел). 

Интересна демокритовская концепция происхождения 
·живых существ. Первоначально Земля быnа влажной, 
плоподобяой; в &Том иле под влиянием теплоты возникло 



6рожение или гниение, порождавшее пузыри, в которых . 
аародились первые : живые существа. Как и Эмпедокл, 
Демокрит полагал, что первоначально наряду с сущее~ 
вующими теперь. видами образовались уроды и чудови
ща, но они оRазались неприспособленными к жизни и к · 
размножению и потому выъ1ерли. Те же, которые выжили, 
стали в дальпейше~.1 размножаться путем совокупления. 

· В зависимости от рааличия атомов, образующих тела 
8тих существ, одип из них стали летать, другие плавать 

в воде, третьи жить на суше. На долю человека при
mлось больше тепла и мелRих, круглых ато~1ов, чем на 
долю других организмов, поэтому человек ходит прямо и 

касается зеш~и только двумя ступнями. 

Душа, по Деъ1окриту, состоит из мел1,их шарообраз
ных совершенно гладRих и очень подвижных атомов, тож

дественных ато:\1аr.1 огня. Душа имеется не только у 
человека и животных, во также у растений. Она не со
средоточена в Rакой-то одной части организма, но рас
пределена по всему телу, причем между RаЖДЫ)lИ двумя 

атома)1и души находятся атомы других веществ. Благо
даря душе организм способен двигаться, ощущать, испы
тывахь эмоции и )!Ыслить. l\'Iыслительная фунnция осу
ществляется частью души, находящейся в головном ъ1озге, 
прочие функции - атомами души, разлитыми по дру
r.им органам. Душа сохраняется в теле . и увеличивается 
благодаря дыханию, во она у)1ирает вместе со смертью 
тела, рассеиваясь в пространстве. Атомы души носятся 
в воздухе повсюду; соединяясь вместе, они образуют 
пламя, попадая же в тело, oJJи включаютс.я в состав души 

данного живого существа. 

· В основе демокритовс1;оii теории ощущеии·й ЛС)КИТ 
представление об «образах» (eidola). Ра3ВИвая взгляды 
ЭмпедокЛii, Демоnрит полагал, что от 1<аждоrо тела 110 

. -.. 
все стороны исх()Wlт истечения, представляющие сооои 

тончайшие. СJ1он атомов, отделяющихся от поверхиостн 
тела и несущихся в пустоте с величайшей СRоростью. 
Эти-то пс течения ·демоRрит и называл «образами>); они 

· попадают в ·глаза и другие . органы чувств и оказывают 
Действие па подобные им атомы, находящ11еся в нашем 
теле (по принципу «подобное действует па подобное») ~ 
это действие пере.~tается затем атомам души. Все ощуще
ния и восприятия являются результатом взаимодействия 
атомов, из ноторых составлены образы, с атомами соот

ветствующих органов чувств. Так , ощущение белого цве-
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та вызывают в вашем rлаэу l'Ладкве атомы, · червоrо -
шероховатые. Но если те же rладкие атоъц.~, которые в 
rлаау вызываJIИ ощущение белоrо цвета, поп~цут ва яаык, 
овв вызовут ОIЦУПJевие сладости, а попав в вое - ощуще

ние блаrововвя. V 
Будучи сывом своего времени, Демокрит не отрицал 

существовави:Я богов. Боrв, как и все прочие вещи, со
стоят иа атомов в потому не бессмертны, во это - очень 

u ' устоичивые соединения атомов, ведоступвые вашим ор-

rавам чувств. Однако при желании боги дают о себе 
звать образами, которые чаще всеrо воспринимаются 
вами во све. Эти обрааы могут приносить вам вред илв 
пользу, ивоrда они разrоваривают· с паъtи и предсказы

вают будущее. Таким обрааои, даже м:автику и друrие 
подобные пред:Есудки Демокрит обосновывал с по
J1ощью атомист есцоrо учения. 

В своей теор позвавия Демокрит также исходил вэ 
атомистики. · Поскольку мир и все . находящиеся в нем 
вещи состоят в конечном счете из атомов и пустоты, то 

чувственно воспринимаемые качества - сладкое и rо.рь

кое-,. теппое и холодное, белое и черное и т. д.- сущест
вуют только во мвевии людей, во ве в реа.пьвой действи
тельности; в этом смысле ощущения ложяы и ве дают 

И'стиввого предстаме·ния об окружающем вас мире; исти
иа ·же может быть получена JIИШЬ с помощью раа:11ыmле
в~п, С другой стороны, едивствQщ~:ым материалом N1J1 
Р,аамышлевия окаа~ваются все те же ощущения, т. е. 

,чав:цая ~ опы~ видимость вещей. Поэтому ощущения пе 
бе~полеан~, а спу_жа,т всх0двым этапом на пути н истив
вому познанию: этот исходвый этап Демокрит вааыва,11 
«темным& позвавием, противопоставляя ero «истивво:иу• 
позвавию, R ко"19рому может привести только раау». 

Демокриту приписывается ряд сочинений по 1.tатема
тике ( сО чимах•, сО касании круrа . и шара•, ((О гео
метрии», «Об иррациональных отрезках" и т. д.). Древние 
считали, что он открЫJI,- правда, не дав докааательств,

формулы для объема конуса и пирамиды (воаможво, 
впрочем, что эти формулы принадлежали к числу сведе
нии, приобретенных им в странах Востока). Геометрм 
строилась Демокритом, по-видимому, на освове идеи оо 
атомистической структуре пространства: ливни, поверх
ности, объемы считались им состоящими из большого 
чиСJiа ковечвых, во далее неделимых апемевтов. Идя 
этим uy:r~)f, Демонрит щ.~тался обойт~ царадонсы Зевова 
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и построить непротиворечивую систему математики. 

Большой вклад в рекоиструнцию атомистической .ъхате
матиRи Де1110Rрита ~ыл внесен профессором С. Я. Лурье; 
ооображевия, ВЫСRаЗЫВае:Йые ИМ ПО Этому вопросу, Край
не интересны и остроумны, хотя и не всегда могут счи

таться бесспорвымп. 
Дальнейшее развитие греческой математиRи пошло ве 

по пути Демокрита, а по пути исследования непрерыв
ных, т. е. безграпично делимых величии. Атомистина, 
будучи чрезвычайно плодотворной в Rачестве физической 
гипотезы, ве могла послужить основой для построения 
рациональной 111атематики. Атом~тическую математИRу 
можно было считать продуктив~ой( лишь в качестве заро
дыmа, из которого впоследствии развились методы инте

грального исчисления. 

Мы оставляем в стороне этические, политические и 
педагогические воззрения ДемоRрита, ве имеющ11е пря
мого отношения к науне в собственном смысле слова. Но 
и изложенного достаточно, чтобы оценить грандиозвость 
подвига Демокрита, сумевшего создать всеобъемлвщую 
систему на основе единого естественнонаучного прин

ципа. 

()rдепьвые ваучRЫе Ю!СЦИIШllВЫ 

· вVl-V ВВ· до в. а. 
Наряду с универсuьяыми построевиями, характеряыми 
дпя ранвей греческой пауки «о природе•, в VI-V вв. 
до в. э. возвИRли и некоторые более часпые AIIOЦВШIJU181, 
пибо с самого ва11ала развивавшиеся самостоятельно, 
либо постепевво отделившиеся от осяовного физико-кос-
кологичесRого направления. · 
Исrорико-географичеспие описания. Особой ветвью ионий
ской науки, возникшей .по11Ти одновременно с наун<Уi: 
со природе», были историко-географические описания, ма
териалом для которых служили мифы, вародвые преда
вия, собствеввые наблюдения, рассRазы и записи путе
шественников. Авторы этих описаний получили позднее 
общее наимевовавие логографов. В числе наиболее ран
них логографов традиция называет двух милетцев -"
К адма и Гекаrея. О первом мы не знаем ничего, кроме 
имени, что же касается ГеRатея, жившего во второй по
:n:овиве VI в. Jдо в. в-., то ов написал два больших сочи
веяия: «Генеалогия• и сОбозревие 3еМJIИ•, от которых 
до вас дошел ряд отрывков. Уже сами их заглавия пока-: 
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. ....... ICatm1 кара DO ГeU'l'elO 

11:апаJм., что одно из ввх выело по преимуществу исторв

..ееквй характер, а второе, ввтересующее вас в первУJО 
очередь, содержало опвсавве известной к тому вреыеив 
ойвукевы (обитаемой области Зекпв) . Ово .~тояло на - . -дв частей посвящеввых соответств пе и Аsп. 

а 

ог , ва 

ьша представлена в виде циска, омываемого 

сто и Океаном 
ейского мо я. - -

си Рвов - Ге1tатей ва 
(рис. 1 . еом и сх тиsк Гекатея был под-
вергнут критике поадвейПIВыи rеографами, во для целей 
первой орвеитировнв ов представлял 11sвест11ые удобства • 
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В V в. до в. 8. во мвогих областях ЭJJ.Jiaды . имелись 
nогографы, описывавшие преда1µ1я, обычаи и события со
ответствующего народа или государства. ·Иа них наиболее 
1Jавествы имена А1'уси.~ая иа Аргоса и Гел.яаnu1'а с 
острова Лесбоо. Общую характеристику. литературы 8ТОГО 
рода дает Дионисий Гапикарнасс:кий (конец 1 в. до 
н. 8.- начало 1 в. в. 8.). Он сообщает, в частвост~ что в 
его вреия сочивевия логографов еще не бЫJJВ утеряны в 
охотно читапись. Причина их популярности ааключа
пась, очевидно, в присущей им эавиvе.тельвооти; многие 
ив· этих оочивевий бЫJJВ, по-видимому, чем-то вроде сбор
виков новепп:t сравнительво слабо свяааввых др.уr с · дру
гом. .Критикуя своих предmествеВВИ1tов, историк Пело
поввесской войны Фукидвд (ковец V в. до в. 8.) указы-. . 
вает, что ови в своих оочивеии~µ: стремились скорее к 

тому, чтобы вызвать ивтерес у слушателей, чем к исти
не. Иэ 8тих слов, в частности, следует, что логографы . 
имели обЫЮ1овеиие читать свои проиаведевия перед бо
пее или .менее мвогопюдвой аудиторией, подобно тому . 
как рапсоды читаJIИ эпические по8МЫ. . .. . . 

Высшей точкой азввтия жав а вето ико-геог а иче-
ы яввлвсь тые девять квиг е 

еродот 

часто имевуеТся. «отцом истории•, и, действительно, его . . . 
мовументапьвыи _ труд с:rап первым классическим памят-

ником историческьй .. "аукп" Од~ако наряду с чисто 
• 

историческим материалом в его нвигах содержатся описа-

. ния многих стран, которые в большей .или м.евьшей .сте
пени были известны грекам того времени. В этих описа
виях мы находим массу цевкой информации о природе 
М'ИХ страв, о населявших их народах, включая их "оораа 
жиав:в, обычаи, религиозные верования и т. д. В целои 
по Юiвrам Геродота можно составить достаточно полное 
представпев:ве о географическом кругозоре греков сер&-
дивы V В. ДО Н. Э. . 

Геродот хорошо звал страны, иепосредствевво припе
гавmпе к Средиэемиому и Черному морям, во обо всем, 
что лежало аа пределами этой области, ов имел лиmъ 
весьма смутное представление. Например, ему было изве
стно о существовавии на востоке Индии, которая, соглас
но его описавияи, была поJIВа диковип и изобиловала 
золотом; аа Ицией же, по егО словам, простираются пес
ки и пустывя. EcJIИ о скифах Геродот сообщает достаточ
но поnвую и точную информацню, то сведепия о странах 
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и народах, ваходивmихс.в : к северу от .Скифии .(под кою. · 
рой подразумевалось северное Причерноморье между Ду· 
наем в Доном), у иеrо путаипы и · неправдоподобяы. Поч· 
ти все, что Геродот сообщает об Аравии, относится к 
области сказа'ЧllЬlх небылиц. С друrой стороны, ero описа· 
ИJIЯ Персии и Еrипта основаны па собствеяиых набnюде· 
llWIX и ва ввформации, полученной ии непосредственно 
на местах, поэтому долrое время они были важнейшим 
истО'IЯJП(Ом сведений об этих странах. АфрикавСRую 
территорию к аападу от Еrипта (Ливию) Геродот делиn 
.ва две вовы: страну, иаселеввую дикими вверями, а за· 

тем - беспподн.ую пустывю,. о равмерах которой у яеrо · 
ве бЫJiо определеввоrо мнения. 

После Геродота происходит обособлевве исторической 
науки и rеоrрафии. Фуквдид, Эфор и Феопомп (ковеq 
V-IV вв. дон. э.) выступают в качестве чистых истори· 
ков. Что же касается даJIЬвейmеrо раввития rеоrрафии, 
то о вей речь пойдет ниже. 

Медицина. Мепи11иву. в сиду ее сmбо црцкдапвой ва· 
правлеввостиt м•1 &8 иожем считать наукой в собствен-
ном· смыспе слова. В вности она относилась ско в к 
раа ых п с. 

ёв е И КОЛДОВСТВОМ. 
рассматриваемую ·вами эпоху rреческая ме 

вяпа уже впопве рацвовальв:ый характер и, будучи тесно 
связана с опытом и наблюдением, окааапа rромадво.е 
вnияпе на раввитие научных методов исследования. : 

Наиболее ранние сведения ив области rреческой м&
дИЦИИЬl мы на.ход1111 в поэмах Гомера. р сИлиаде• речъ 
идет превмуществеиво .о военной медицине, отличавшейся 
сравнительно высоким уровнем анатомических внаивй в 
требовавшей, с одной сторовы, хирурrическоrо искусе~ 
ва, а с друrой - умения изrотавливать и применять л&
карствеявые снадобья (rлаввым образом раститеJIЬноrо 
проис:кождевия), спуживmие как для облеrчения бо.пей, 
так и для заживления раи. Наряду с этим у Гомера 
(rлавВЬIV обр.ааом в сОдиссее•) икеются места, свиде. 
теJIЬствующве о наnвчии в равней rреческой медицине 
&лемевтов первобытной маrии, а также о ее связях с еrи· 
петской медициной. Отметим, что термин сфюсвс», рас-о 

u u 

сиотренвыи в начале этои rлавы, впервые встречается 

также у Гоме.ра (с Одиссея•, Х; 103), причем, по всей ви
димости, он уже в то время имм отвоmевие к ме~ 

ской .термивопоrии. 
' • 



В VI-V вв. до в. в. в Грепии сущеса-аоаuо вес:коцько . 
меДицивски:х ~кол1 п~льаовавшихся известностью. _Пред
ставителем _J(~9_то11екой (италийской) mнолы был при-. 
дiорный врач персидекоrо царя Демокед, упоминаем.ый 
I'i!родотом; ж-ней Же п~инадлежал и Алимеон, о котором 
будет сказано ниже. Основателем сиЦилийской школы 

~=~;;:;3iв~i::.~~~li_iъ:;.~~~ff~;кol~~~;:н~~:;:~в;_ 
реицев. нэ.ыеиита.11 цwщсцая пшопа проДQЛжав эмIШ-

-=-===- u -рические т_pal@!!!ll!.~E!.!~.кi.:ix и вавиловсиих врачеи. де-

-1•а1Гьно··: описыван ..Q.'l'М..JJР.-!IJ1'I_§. ___ J50ЫМехс.ы__(iо.цезвевных 
симптомов и для каж_;~ болезни раарабать1вая свою_тfi-. 
·-··-··- -··--·-----"-
рапию, включавшую сложные _рецеп~.-~1ичесое 

предписания и Ш-111!.QШ!.а...ПРDМ0В.ение местных CJ).m:rв1 на· 
wчpm.1ep прижигавий .. Сочинения врачей квидской школы 
до вас ве дошли, во их отдельные фраrменты,. по-види
мому, вошли в состав некоторых трактатов свода Гиппо
крата. В источниках упоминаются также родосская и ки-

• 
ревская школы, tвn о них .мы практически ничего не - ---·-
аваем. 

Особое место в исто ив аввей r е 
мает к ове VI -
начало вв. о в. Он был блиаок к пифаrорейцам 
и раавивал вarJIJIДЬI, пежавшие в русле фиаико-космоло
гической традиции пуки со природе•. Однако его аваче
вие состоит в друrом, а именно в том, что ов может в 
какой-то степени считаться предшественником акс:пери
кевтальвой фиаиопоrии и аватомии • . По и:ыеющимся све
дениям, JWевво он был первым, кто вuал п1,1актиковать 
вскрытие трупов животных в цмях изучения строения в 

if"вкций отдельных орrапоа, Призвав моаr важнейшим 
орrаном и местопребыванием души, Апкмеов дая истори
чески наиболее раннее евие об ОШVIПеииях, дошедш~е 
-до вас в ивложевви йrеофраста. Ему приписывается 
также оТRрытие нервов, ведущих от оргавов чувств к го

ловному моаrу. 

Большое влияние иа медицинские концепции после
дующего времени оказало учение Апкмеона о адоровье, 
в основе которого лежала идея равновесия противопо

ложных ссил• - теплого и холодного, сухого и влажного, 

сладкого и rорького и т. д. Заболевание орrавиама, по 
мнению Апкмеова, выаывается нарушением втого рав-
_вовесия. · 

!!!.~<i.ОJ!ыпУю славу уже в древвост.и приобрела кос-
• -

1& 



пiRола, иеразрывио связанная с ям~ · 
же вц а 

поповиие в. до и. &. иппок а 

св е · медицинских квиr, в свое 
вивших так называемый «Сво 

ippocraticum• . виrи вти крайне разнородны, и иьше 
считают, Что сам Гиппократ моr быть автором лишь век°'" 
торых из них, остапьиые же иаписаиы в развое время ero 
yчeJПIRaшt и· последователями. В целом Свод дает весьма 
по.пJ!УIО картину )!еиипииской теории и nрантики рассма~ 
риваемой эпохи. · · 

- · Основная черта rиппократовой медицины - строrий 
рационализм, выступающий здесь в качестве сознательно 
проводимой тенденции. В этой связи очень характерно 
сочивеиие «0 священной · болезни», в котором опроверга- . 
ется традиционное мвеипе об впилепспп как особой бо
nезив, имеющей божественное происхождение. По мнению 
автора этого трактата, все болезни - и эпилепсия в этом 
отиоmеиии ие представляет исключения - вызываются 

естествевиыми причина:ми, которые необходимо выясиитъ 
и исследовать, чтобы вырабО'Iать правильные в еффектвв
иые :методы печеиия. ·В· трактате содержится резкая ПО'
лемика с теJ.tв, кто пользуется для иалечевия болезней ·· 
заклииапп.ями и методаJ.IИ ре1ш1"Возио-мистическоrо очи- ' 
щ~нвя. По мнению большинства · исследователей, эта по
nе11ВКа ваttравлеиа в первую очередь против врачей си~ 
ЦИJJИЙской школы, о которой было упомянуто выше. · · 

Вторая особеииость rиппократовой медицины состои'I' 
в требовании ивд:яввдуальиоrо подхода в · каждо!\[ кои• 
кретио:м случае, определяемого особевиостями как самого · 
пациента, так в той естествевuой среды, в которой ои 
находится. При &том rиппократики широко пользовалиеь 
понятием «природы» (фюсис), которое у иих приобретает 
поистине универсальное значение. Прежде всеrо в приме• 
вевии к пациенту «природа» означает совокупность ооо

бевностей: ero телесной и духовной конституции, обуслов
леввых происхождением, иаследствевиостью и действием 
окружающей среды. Чтобы вылечить больного, врач дол
жен уяснить ero «природу» и применить такие 111етоды 

лечения и такие лекарства, которые ие противоречат &той 
«природе», а согласуются с нею. При это~~ яужио учиты
вать «природу» не только оргавизма · в целом, ио и от

дельных ero органов. Далее, у каждой болезни также 
есть своя «природа», которую врач должен звать, чтОбы 
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уме.110 направить течение недуга в благоприятную дпя· 
пациента сторону. Наконец, необходимо использовать 
сприродУ• естественной среды, в ноторой находится боль
ной: осi:lбеввости :климата, харантер ветров, свойства воды 
и т. д. В трантате «0 воздухах, водах и местностях•, счи
тающемся одной из саыых раиви.х· нниг Гиппонратова 
свода, излагается влиявие этих естествеииых фанторов 
на «природу& местных жителей и на характер болезней, 
которЬIJ4 те подвержеиы. Основной совет, ноторый дается 
в этой книге странствующему врачу (а таким был, по-ви
димому, и сам Гиппократ),- по прибытии на новое ме
сто первым делом изучить. именно эти есте.ствев:иые фак
торы, чт.обы звать их вредное влияние и уметь использо
вать ах целительную силу. 

Понятно, что в эпоху Гиппократа медицина еще не 
имеnа . Под собой твердой осиовы - ваучной фиаиопоrИи . 

. · Представления гиппократик~о о фувнциоиироваиии че
ловеческого организма были весьма наивными и путаииы-_ ми~ В то же время в отдельных книгах Свода обнаружи
вается тенденция нащупать более· надежный фундамент, 
ва ноторый могла бы опереться врачебная практика. Так, 
автор трактата «0 древней медицине& возражает протВll 
вторжения в медицину современных ему философсюп 
новцепций (например, учевия о четырех элементах Эм
педо:кла), противопоставляя им гуморальную патологию, 
иоторой будто бы придерживались древние врачи и кото
рая объясняет заболевания нарушением равиовеевого се>-! 
стояния между «сона:ми.t (chymoi), определяющими жва. 
педеятельвость · организма. Однако по поводу числа и 
характера этих соков у . гиппократиков не бЫJ10 единого 
мнения: в одних книгах такими соками признаются слизь и 

ЖеJIЧЬ, в других - кровь, слизь, вода и желчь, в треть

их - кровь, слизь, желтая и черная желчь (точка зре
ния, которая в дальнейшем стала rооподствующей и лег-. 
па в основу учения о четырех темпераментах). Нанонец, 
в трактате «0 ветрах• в качестве основного агента, опре
деляющего состояние организма, называется пиевма 

(т. е. воздух}. В целом же дпя rиппократовой медицины 
характерно отрицание беспоч:веияого теоретизирования и 
выдвижение на первый nлан эмпирических методов ис.
следоваиия, основанных на вабпюдевив и опыте. И это -
третья важнейшая особепвость rипnократовой :медицины, 
оказавшаяся особенно плодотворной для развития :мето-.. 
дов научного естествоввавия. 
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· Описание конкретl.IЬIХ 1<J1Ивичесиих мучаев, приводи-·· ; 

мое в некоторых траI<Татах Свода, поражает своей точ- • 
ностью и объективностью. В иачестве примера приведем . 
два описания, содержащиеся в 111 книге «Эппдемвй• ' 
(каждое ив них В8.Rа&11ивается паконичиьш диаrнозои): 
tЖеящива, жившая у Аристиона, была поражена анrи

пой. У нее ова началась с язЫI<а; голос ве11Истый; яз:ьm 
красный, высыхал. 1-й день - мелкая дрожь, сопровож
даемая ж.аром; ва 3-й день - озноб, острая пnхорадкаi 
опухоль твердая и краевого цвета распроотраяипась ва 

шею и на грудь с двух сторон; J(ОВе11Ноств холодные, 

сине-6аrровые; дыхавье поверхвостное; питье выпива
лось через ноздри; бопъвая не мсгпа"rпотать; ступ в моча 
прекратипвсь. На 4-й деяь все обострипось; на 5-i деиь 
она -умерла. Авrвва• . . 

tМоподой чеповек, который жвп на ПJiощадв Лжецов, 
бып охвачен свп:ьной mu:ора.цкой поспе усталости, тяже
лого труда в непрввЫ'IВоrо бега. 1-й день: расстроеmпd 
жмудок; выделенu жмчиые, тонкие, обВJ1Ьные; моча 
юикая, черноватая; ве спал; жажда. На .2.-й день все 
ебострИJiось: ступ бOJiee обвпьвый, весвоевреме1П1Ый; сов
сем не спап; расстройство сознания; вебопьшой пот. На 
3-й · день тягостное состояние; жажда, тошнота; сиnное 
беспокойство, тоска; rмпюциИJ1ровм; конечности севее и 1 

:1ti№Одвые; вапряжевие · подреберий · с двух сторон, беа 
бсNrьшого вздутия. На 4-й девь совсем вет сна; состо.авие 
бооьиоrо ухудшилось. На 7-й деаь умер; ему быпо oКOJio 
1'J'Адцати .пет. Острое вабопевавие•. 

Ничего подобного етвм описаниям мы не находим в 
ееропейской медицинской литературе вплоть до ·XVI в. 
Каждое опвсавие - сухой, бесстрастный перечень СIUIП
темов; пишь в редш мучаях сообщается предпвсаввое 
Н'lение. Характерно, что на 42 спучаев, описавв1~11: в 
даух JUIВГU tЭпвдем•й•, 25 (т. е. OKOJIO 60%) ОКОН'IВ
иксь смертью; таЮD1 образом, автор отнюдь не ставит це
nю рекпамвровать свое искусство • 
. В друх'IП квиrах Свода сообщаются детальные печеб
вне предпвсавия. В втоv отвоmевви интересен трактат 
«0 внутренних страдаввях• (ваписаввнй, ка.и считают, 
под бопьmвы вл.ияяием JU111,Цской иедвцввской mко.пы). 
Каждая rпава трактата содержит краткое описавие прв
'IВВ и с1DШТОиов давиой бмезив, поме чего медуют уха
ааиия по ее печению. Подробно описываются реиоиеидуе
мые лекарства, вкпюч:ая способы их приrотовnе11ИН и А~ 
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ввровJШ; дwтся ·преДIIИсавия по JIOJIOдy :диеты 11' режима 
боJiьвоrо; в ковце унааывается проrвоа. 
Но особой мавой как в древности, так и в Новое время 

пОJiьаовался трактат •О переломах•, приписывае:иый 
болЫШlвством исследоватеnей самому Гиппократу. Как 
и в других трактатах Свода, автор полемизирует против 
певежества и шарлатанства wвоrих совремеивых ему ле-

v 

нареи, а затем рассматривает рааличвые виды коствых 

переломов и вывихов, в наждом CJI}"me. приводя детапь
вое описапие приемов печевия. В иаложеиии чувствуется 
rромадяый лич:вый опыт. автора. Теоретические спекуu
ции в этом трактате полиостью отсутствуют. 

Изучение отдепыrых рочивев:вй Свода Гв1111онрата по
казывает. что аяатоWВ'lеские аяаяия в Греции подшшвсь 
к этоwу времени ва бо.пее высокий уровевь по сраввеJllПО 
со странами Древнего Востока 11JD1 с эпохой Гомера. Осо
бевво хорошо бЫJI ивучев скелет. ОсвоВВ!lе ввутреввие 
орrавы также бЫJIИ иавествы, хотя о детальном их строе
нии авали мало, что объясняется существовавшим в 
Древней Греции аапрещеяием ВСRрывать трупы умер
ших •. В отвоmеяии функций моаrа в раЗJI111П1ЫХ кяиrах 
Свода выснааывwтся противоречивые wвевия. В одпих 
с.пучаях woar рассматривается как железа, освобождаю
щая орrаяиам от излишней жидкости, в друrих как .ор
гав, вырабатывающий семя, и только в одном из тракта.
тов ( сО священной болезни•) содержится доrадка о связи 
с :мо.аrо:м не тольно юmшения, ощущений, эмоций, сио
видеиий (эта ныспь высказывалась еще АШ<меоном Кро
товсКJD(), но и психических заболеваний. 
. Об эмбриопоrических представпешх rиппократиков 
мы внаем по КИИI"е «0 семени и природе ребенкаt. Прп
ципиапьвые ПОJIОЖеиия, выдвиrаемые автором, не поды

маются выше тоrо, что писали по этому поводу досокра

тикв, в час.тноств Демокрит: семя .происходит иэ всех 
частей :ках отцовскоrо, так и материискоrо тела; от 
ссипы• и КОJIИ'lествеивоrо преоб.падаивя кужскоrо DИ 
женскоrо семени зависит, будет п ребенок мальчиком 
ипи девочкой, а также, на коrо иа родителей он будет 
бопьmе похож. Наряду с этим в трактате содержатся ии
тересв:ые ваб.пюдеиия иад развитием .раввеrо человече
ского зародыша и проводятся авапоrив между раэввтиех 

чепо:века, с одной сторовы, pacтeui в животвъп (цып
ленка) - с друrой. 

" 
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В заключение уважен, что Гиппократу приписывается . 
формулировка освоввых ·попожеяий врачебной ЭТИЮI. Так 
вазЬ111аемая . сRлятва Гиппократа• в бмьmей ·своей ча- · 
с~ сохравяет звачеяие и в яаmе время. 

· Мrш;емдти,м в У - начме ТУ 88. да н. в. R момеяrу 
~ • 1 

зарождения на:у~sи со природе• греки, несомвенно, уже 

обладаmr опрепелеявым аапасоu ма:rематических знавий, 
в значитrnвой мере завмствоваввых у QГИПТЯВ и вавИ
п:оняв. Но эти анавия имепи чисто прикла вой ха актер, 

ЯJIR 

вауви. Ови имели скорее ре:меспеввый характер, и о 
сводились к искусству счета, к умению более ИJIИ меяее 
точво определять мощади, находить объемы и, может 
быть, решать еще какие-то задачи, с которыми rрекак 

. -доводилось встречаться в их практическои деятельности. 

Согласно преданию, дошедшему до ученика Аристотев1.1 
ЕВ'дема, ФfUec бш п.о.Р~~ Проявившим теоретический 
интерес к некоторых простевшим геометрическим соотно

шениям. Но даЖе ·вспи · Это было и так, Фалес, по-види
мому, не имел в этом депе прямых продолжателей: ви о 
i<ом из поспедуюп,их мыСJIJtтепей-иояийцев яе сообщает
ся, что они сколько-нибудь еерьезво завималис1. матема
тикой. Следует поэтому согласиться . с .мнением .древних. 
авторов, утвержда11mих, что заспуга создавия математи

ки как теоретической дедуктивной дисциШiивы. принад
лежит в основном пифагорейской школе. 

Разумеется, это произошло не сразу и не бшо делом 
одвоrо лишь Пифаrора, как бы ов ни был гениален. На 
ранних этапах существования пифагорейской шкоnы яв
терес к чиспу носИJI религиозно-мистическую окра~ку. 

Чиспам - особенно чиспам, находившимся в пределах 
первой десяtки,- приписывались особые, сверхъестест
венные свойства. Эти чиспа были не просто чиспа: они 
составляJIИ сущность окружающего мира, ибо все ывоrо
обрааие вещей и явлений сводилось в конечном счете к 
чисповЬПо1 соотношениям. Такое отношение к чиспу бшо 
чревато поспедствия:ми колоссальной важности. Числа, 
ранее принадлежавшие к сфере ремеспа и практической 
деятельности, приобрели у пифагорейцев высший онто
логический статус. Пифагорейцы начали изучать числа 
не потому, что это было им нужно для чего-то дpyroro, 
а потому, что ничеrо более достойного изучения они не 
авали. 
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1, .1, G, !fl 1.1". !, ~"9, IG, Z.f". 
" 

l,S, 1г,2г. . .-. 
l'Jle. 1. Схоы ao~•eJOU РIЦО8 t'Jle)'l'O•WOП. K8Цpll'l'JIWX • °"8)'1'О.-..П -
Отсутствие письмевных донументов не позволяет сr<оn.ь

ко-вибудь · паДежво восстановить последователi.иость от
крытий, которые депал:ись в пифагорейской mкме. ПреЖде 
всего ови · ввепв прот.иВоставлеиия: едввица - •тоже
ство И чет - нечет. Раsделенвю · чисел ва четные и не
четные придавалось· у " них особое звачевие. В связи ·с 
в'l'В.м была тщательно изуЧена пробп.ема делимости на два 
(соответствующая теория была воспроизведена Ев'IС.ш

. дОм в IX книrе сНачалt) . Затем быЛо обращено ввимавие 
НА ТО, ЧТО НеI<ОТОрЫе ЧИСЛа (простые) деЛЯТСЯ ТОЛЬКО ва 
·саках себя, другие же иогут быть представлены в виде 

·произведения двух и4и большего числа сомвожитеJil!Й. 
J.I_роотые ЧИС?J!а пифагорейцы пааывап:в слiшейвы11вt, 
ч11спа,_ являвшиеся произведениями цвух или трех про

. стых сомножителей, соответствеиво_-:::-.. JЛIJ.QСКИМИ&_ iuи 
·· сТелесяыми•. 
_..,. Дапее, ва ва'tП!апьвоrо ря,ца t)ы.яи 1чдмевы РЯДЫ 
tt'jOyrOЛЪИЬL'<•, сквад~атвых•. tпятиугольвыха я т, . ц, 
uce.11. Сиысп этих о означений станвввтся ясным 1э 
"р•~· 2, ва котором приведены геомехрические построеQвя, 
дmщие воэuожв оответств ющие я . 

утеи авап:оI'ВЧВЫх простравственвых построений пи
фаrорейцъt получа.11в также_ скуб~ёскИе•, !ПйраjИ](ал't_ 
ные• я т. n....~исла . 

. .Дальнейшая рааработкв !IeJI!DIOCТП .. цеnых чисе.11 при:_ 
~1!._ПИФ§.rорейцев к идее рациональной цроби. В V в. 
до в. э. греки научились оперировать . с дробяuи типа 
т/п, производя с ними все четыре действия,- с тем оr
равичев:иеи, что вычитать можно было лиiDь из больmе
rо меньшее число (заметим, что. егиtrтяне умели прова
ВО,ll;Ить действия с дробями, во только выраж.ая их в 
&11де дробей типа 1/п). Историки математики предпола
гают, что 1< коицу V в. до в. в. в Греции уже была по-
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строеnа общая теория делимости, содернtавmая в качестве 
частного ' случая теорию делимости на 2. Позднее эта 
теория вошла в состав VII книги Евклида. 

Па аллелъпо с арифметmtой развивалась также гео
метР..иJ!. n>"lПlr!Ьtrllll!t&ljtиf!~,~~>p&й-М!llrt:rtre"mr.llIO~и; 
"носит еще более скудны.й характер. Пифагорейцев преж
де всеrо привлекали своiiства фигур (треугольников, 
квадратов и т. д.), которые могут быть выражены число
выми отпоmеияям.и. Нетрудно поиять, чт9 особый инте
рес у §ИХ вызвало соотношение меж,цу сторонами пр.ям:о

jГольноrо треу:rОJiьяика.-..по.uу.чи.ВJП86.. .ваиuенование теО:_ __ 
ремы -Пафаrора. Правда, мы не знаек, каким образом и 
itorдa было получено доказательство этой теоремы; то до
казательство, ноторое приводится в cHaчanaxt Евклвда 
несоывевио имеет более позднее происхождение. 

Примерно оноло середпиы V в. дон. а. было обнаруже
но существование несоизмеримых отрезков, т . . е. таких, 
отношение которых друг н другу не может быть выраже-. 
но не только целым числом, но и пюбым отношением це
лых. чисел. К их числу принадлежат, например, сторона 
квадрата и ero днаrональ. Имеются основания предпола
гать, что автором открытия был пифаrореец Гиппас иа 
Метапонта; с его именем связаны . Леrеиды, на которых 
мы ве будем останавливаться. Мы ие аваеи, накик путем 
Гиппас приmеп к своему открытию; по этому пово.цу ис
СJlедоватмяшt античной математики . выдвигались раа
личвые гипотезы. 

Открытие несоизмеримости явилос.ь поворотным пувк
тои в . истории греческой· матеиатвкв; по своему авач:е
вию для того времеии ово может быть сопосrавлево о 
открытием веевклидовых геометрий в XIX в. Оно озна
чало крах раввих пвфаrорейсl<ИХ представлений о том, 
что соотвоmевия JIЮбых величии могут быть выражевы 
через отношения целых чисел. О том реэоиавсе, который 
вызвало это открытие в образованных кругах греческого 
общества, свидетельствует ряд мест в сочивениях Плато
на и Аристотеля, где обсуждаются вопросы весоизкери
мости. Вслед за простей111вми СJ1у'18ЯМИ весоиаиерихо
стей начали изучаться более сложв.ые. Пифагореец Фео
дор из Rпревы (вторая половива V в. до в. э.} показал, 
что стороны квадратов с ПЛOщaJJJltiDI 3, 5, 6, 7"." i,7 и&
соиамериыы со стороной едивичиого К!lадрата. А ученик 
Феодора Teэrer, бывший соврекеивиком и другом Плато
на, дал первое общее уч:евие об иррациональвых веJП11iи... 

• 
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'ВQ, ( сuвъrразимыхt, каа rоворили rреки). Прежде всеrо 
он показал, что 11слв мощадь квадрата выражается це-

11ЬD4 числом N, 1<оторое ве является второй степеяью дpy
.roro целого числа, то его стороиа всегда будет иесоиа
,аrерима со стороной едивичпого ивадрата. Далее Тезтет
распростр!\ВИЛ докааатепьство иррациовальвости ва чие-

в 

иа типа 1 N(где N ве есть третья степевь дpyroro це-
лого чвСJiа), YN+YM в N+YM (таl( вааываемые tбвиоыи
валиt), yN-YM, N-jii и YN- M (сапото:иыt ) и 
YYN ·УМ ( смедяалы). Иапожевве результатов Теэтета 
содержится в Х кввrе сНачалt Евмвда. 

Обва УJRеиве весоиаиерии:ых от еаков и тем самым 
ОТRрытве и ациоиапьвых сиевы аз величии по-

ставило г еческих математиков пе е облемой пе во-
степеввой вавrпости .. Rаиов иог ыть выход из трудиоrо 
положения, в котором ОRазалась математика в результате 

&Того открытия? Одним из воаиожиых был путь, по ко
торому пошла математика Нового времени,- путь обоб
щения понятия числа и вюпочепвя в иего более широкою 
класса математических вепичин - как рациональных, 

так и иррациональных. При этом rреки могли бы начать 
разработку чисто аналитических методов решения мате
матических задач. Но ови к этому еще не были подго
товлены (заметим, кстати, что в греческой математике 
того времени отсутствовало как понятие нуля, так и по

нятие отрицательных величии). Повтому греки избраmt 
,цруrой путь - путь геометризации математики. В резуль
тате возникла rеометричесRая алгебра, позволявшая ва 
основе использования наrпядных геометрических обрав~в 
решать 'IИСТО аnrебраические задачи; · о ее характере мЫ 
можем судить по 11 квиrе Евклида и по произведевияы 
АрПU(еда и Аnоппонвя. Эта двсцИШlина, бывшая твпич
ЯЬПl детищем 8Jtmlвcкoro д-уха, начала замадываться · во 

второй половвве V в. до н. в.; она основывалась ва ав
твчвой плаввметрии, предстаВJIJ1В1Пей собой геометрJIЖ) 
циркуля и пввейкв, и бъша приспособлена дл.я решеВШ1 
квадратвых уравиевай в некоторых других классов ал
rебравческих задач. Flo ее возможности были оrравичевы, 
и в дальвейшеы гречесиая геометрическая алrебра ока
залась тормозом, препятствовавmвм свободиоку развитию 
математической мысли в древности. 

В ессе создания rеометрической алrебры греческие 
ма ематВI<и разра ·отали , 



ее для ·оперирования с несоизмеримыми отреэ1<а1411: При 
этои было сформулировано новое определение пропор--· циональности, :которr~е о:каэалось в равнои · степени при-
менимым нак для рациональных, так и для иррациональ
ных величин. Теорией пропорций занимались Гиппас Ме
тапонтс:квй, Гиппо:крат Хиосс:квй, Архит Тарентс:квй и 
другие математи1си V в начала IV вв. до и. э. Свое за
вершение теория пропорций нашла в общей теории отно
шений, разработанной величайшим математиком. IV вв. 
до и. э. Евдо:ксом Книдским, о :котором речь в следующей 
главе. 

Что :касается чистой геометрии, то 1с нaЧt\lJY_JY_Jl,_дO 
~ .... ~.бЬlлn:В._.осиовном.....аавёJ;iЩ-ё,Ио·· ~.01:Нi.e:cii0e построенве 
!1Jl&ниметрви,__в1<~~~!.Щ~Ji__JL_С.ебв теорию паралпельиых, 

. -; ... -. определение сумм углов треуголъвцка и площадеи ино-
;rоугольн11Ков, теорему Пифагора. теорию дуr и хорд·=! 
~построение JU!ii.J!..ИШ>..JШX мнor.oyIOJJiИИI(QB и мычи.о:_ 

~М, _ _!IJIOЦШJШ_._!'pyi'a. Первое систематичес!\ое изложе
ние геометрии было дано Гиппократом Хиосским. Из до
стижений самого Гиппо:крата широ:кую известность полу~ 
чипа так· называемая «теорема о луночках)), иЗJ1ожение 

которой можно лайти в любом :курсе истории матеиа
ти:ки. 

: · Нар • начала разви-
ваться и стереометрия._ Если раив:им пифагореица 
известны только три правильв:ых иногогранни:ка - тет

·раэдр, l{уб и додекаэдр, то в дальнейшем I\ ним прибави
п.ись еще два - о:ктаэдр и икосаэдр. А в IV в. до н. э. 
Теэтет уже дал общую теор11ю правильных мноrогранни
t<ов. Выше уже было с:казано о том, что Демо:криту при
писывалось от:крытие формул для оiъемов I<онуса и пи
рамиды. Следует та1<же отметить, что в связи с развитием 
театральной техники возни:кла потребность в разработке 
т-еорпи перспективы. Автором первого сочи.пения (может 
быть, просто инструкции?) по этому вопросу источники 
называют худо~1сника Агафарха, вслед за которым о тео
рии перспентпвы будто бы писали А.наксагор и Демокрит. 

Большую поnуJ1ярность в V в. до в. э. приобрели три 
rеометрпчес.кпе задачи, -которые о:казались неразрешимы 

средства~1и геометрии циркуля и ливей1<и: 1) удвоение 
1<уба; 2) трисе1<ция угла; 3) квадратура круга. Задачей 
об удвоеnип иуба, получившей наименование ((Делосской 
аадачи», эавимап11сь 1<руnнейшие математики того вре
мени - Гиппократ Хиосский и Архит Тарептский; в даль-

' 
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пейшем ов~ явилась 'l'OJl'П(OM R изучеявю .Jtовических се-

11еuий. Для решения задачи трисекцив . угла известный 
ф11пософ-софист Гиппий из Элиды .ивQбрел . кривую, впо
следствии иазвавяую «квадратрис9й•. Третья . задача. -
квадратура :круга - была настолько популярва, что упо
минание о вей содер>кится даже в «Птицах• Аристофана. 
По преданию, ею зани}1ался в афивской тюрьме Авакса
гор. Особый интерес в связи с этой задачей представляют 
рассуждения софиста Антифона, трактовавшего круr как 
миогоугольниl\ с очень большим числом сторон. 

Подводя итоги развитию математики в рассма1ривае
мый · период, мы не можем яе поражаться тому гигавт

скому скачку, который был сделав этой наукой ·аа какве
иибудь полтора столетия. В :конце VI в. до и. э. освовные 
математические понятия . еще осrавались объе:Ктои эао· 
терических спе:куляций в пифагорейской школе, а о тои, 
велись ли какие-либо исследования по математике. вне 
рамои этой школы, мы не ИJ.tee~ никаких сведен~й. J\ на-
чал IV матика превращае.тся в ст ог 
самостоятельн ю ис плин всем к в,-е,. 

риям подливной научности. рв атом. следует подчерк
нуть два обстоятельства, сопутствовавших этому про-
грессу. . 

· Первое, При:uерно в середине V в. до н. Э. занятия 
математикой перестают быть прерогативой одних лишь 
пифагорейцев, становясь предметом профессионал~ной 
деятельности ученых, не прпмыRавmих ни к :ка:кому . фи
лософскому направлению. Если Феодора из Киреиы в 
Архита из Тарента еще называют пифагорейцами, то Гип
по1tрат Хиосский был, по-видимому, уже чистым матема
тиком-профессионалом. С другой стороны, теоретическая 
математика начинает привлекать внимание философов, 
ие имеющих отношения к пифагорейской школе; об атом 
говорят сообще.ния о занятиях математикой Анаксагора, 
Гиппия, Антифона и о математических сочинениях Да
мокрита. Математика становится особой, выделенной нау
кой, вау~tой по преимуществу, и в качестве таковой опа 
вскоре начнет рассматриваться l\ait образец для всех про
чих наук . 

Вторым колоссальной важности обстоятельством еле· 
дует считать создание дедуктивного математическоrо ме

тода. У нас нет возможности проследить истори10 возliи11-
вовения этого метода. БЬ1JJ ли он выработав еще ранними 
пифагорейцами? Или, каI< считают некоторые, его рожде-
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вие быпо стимуп11ровано 11оr1Аескими рассуждепия~ 
Зевова? Или же, наконец, он оформился JIИШЬ в процессе 
творческой деят~ости веJIИКВх математиков :конца 
V в. до в. э.- Гиnпо1tрата. и Архита? Мы ве внаем; вам 
известно тоnько то, что в кяиге Гиппократа по rеометрии 
весь материал имагапся уже строго дедУктивво - путем 

лоrическоrо вывода следствий ив небольшого числа исход
ных положений. Та:ким образом, мы ве сделаем, по-види
:м:ому, большой ошибки, приурочив рождение математиче
ской науки к моменту появления этой кввги. 

AcrpOJ:!OMЦ~.- -J;t __ Q.~,ч:иe от математики греческая 
acТji~o.IOr.я У в, до я. а. Иё- мож&ТПОх11алитЬСЯ столь -~ё 
~.~.!Ц.@.ИИ-УСПВхами. Прежде всего обращает внимание 
с:кудость астрономических анаввй у большинства филосо
фов-досо:кратиков (вплоть до Демокрита) . Их космологи
ческие спекуляции не обосновывались ни иаблюдеяия:м:и, 
ив расчета:ии; о пл.анетах у вих были еще очень смутные 
представления; даже объяснение солнечных и лунных 
аатмеиий, давв.ое Анаксаrором, бЫJiо пвшь гениальной 
догадкой, не вытекавшей ив космологических концепций 
самого мааоменца. . 

И здесь, соrласно античным нсточвикам, освовиые д~ 
стяжения привадлежат пифагорейской школе. Имеются 
основания препполагать, что гипотеза о ша.рообрааности 
земли бЫJiа сформулирована впервые пифаrо.рейцам! . 
(и уже от вих заимствована Парменидом). Возможно, 
ве без восточных влияций пифагорейцы научились PltЗ-. 
uчат.ь пать планет и вачап кабmодать аа их перемеще
Яиями. Имеетс:Я сообщение, что Алкмеон, котор'ый по сво
им научвым воззрениям был близок к пифагорейцам, 
говорил о движении планет с аа.пада ва восток, противо

положном движению веподвижиых звезд. J3, ПВд!>нdше~ 
в пифагорейс1tой mкме оформилась квасаяеская иодеJIЬ 
-Космоса в 1tото u • светила асполагались ва 
семи круrах 

далевия о · Сол 
аре, питер и Сатурн,!. Расстояния между этими 

рани уподоблялись пифагорейцами интервалам музы
кальной гаммы, при'lеМ они предполагали, что при своем 
вращении сферы · издают соответствующие тоиа, в сово
RУПИоети образующие сиебесиую• гармонию, или муаьшу 

• В пвфаrорейсRОй школ:е етв ппаиеты име.11В, коиечио, друrие 
вавкевоваввя. • 

. -· 



сфер, J(Оторая ве воспривимается вами, потому что ваши 

уши к вей привЬIКJIИ. 
О космологической системе пифагорейцев в том виде, 

в каком она сложилась R первой половиие IV в. до н. э., 
можно составить представление по «Тимею• Платона. Од
нако к модели космоса, изложенной в сТимее», . пифаго
рейская науна пришла, по-видимому, ве прямым путем. 
Наиболее интересное укловевие представляла собой си
стема Фидо.сая из Таревта - пифагорейца, жившего в 
ковце V в. до в. э. Филолай от т адициоввоrо 
представлен оие-

стил в центр мира оrвевный ~очаr» !Гестию), вокруr ко-~ 
.- ---тороrо движутся в порядке удаления от веrо - невицвмаж 

для вас «Противозешя», затем Эемл!I. Луна, Со~~ пять 
планет в внешняя звездная сфера (рис. 3) lПUie, 
по Фплолаю, есть прозра:!JВЫЙ шар, ваимсuующийСВОВ 
свет и тепло, во-первых, от ц~втральвоrо «очаrа», а во

вторых, от оrвя, асположеввоrо за делами ввеmнеti 
с еры ведение отивоэемли ыло нужно илолаю 

предп ложительно для тоrо, чтобы сделать число небес
ных нруrов раввьiм десяти. Воэможво, впрочем, что у 
веrо были и друrие соображевия, тем бо.пе.е что веното
рые досократики (Авансимев, Анаксаrор) танже допусu
пи существование веввдимых (темных) вебесвых тея, 
находящихся ниже Лувы. . . . 

В источвиках сообщаются имева и друrпх ученых тоi 
эпохи, которые, ве будучи философами, занимались астро
номией. Первым из вих называю'!; KAeocrpara TeнelJoc
cieoгo, жившего во второй половине VI в. до в. э. и кото
рый будто бы оборудовал ваблюдательвый пувкт ва rope 
Иде, отнуда следил за движениями вебесвых светил. Ов, 
вероятно, имел какие-тр нонтанты с вавилонскими а·стро

вомами; в частности, ему приписывают уставовлевие ва

имевовавий созвездий зодиака, хорошо известных вави
ловявам. Клеострат ваписал поэму в стихах, вааывав
mуюся сАстролоrия•, от которой до вас дошел одив 
коротевький фраrмевт. 

еятельвость греческих аст о э. 

в зна-qительно степени имела п 

вость: ее важнои задаче 

елиrиозвых и 

тическо длительностью солвечвоrо ro1:a. Эта задача ре
шалась путем уставовлевия мвоrолетвих цимов, между 
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he. 8. СПкма ·:....i. по Фвп0.:.а~о: 
ЦО - цевтрат.вый оrонь, П8 - противоаемпs, 8 - Земnя, Л - Л7ва, 
С - Сотlце, ПА - wrrь ппавет (пОСJtедоватеnьвость которыж всточнвкам• 
•• еасввдетельствовава) 

которыми требовалось вставлять дополиительные месяцы. 
В качестве первого такого цинла называют «октаэтериду• 
(•восьмилетие•), введенную то ли Клеостратом, то ли ero 
учеником Гарпалом; последнему приписывается также 
уточиевие длительности солнечного rода. Между про11Ю1, 
имеется любопытное указание, что Гарпал был именно 
тем rреком, который помоr Ксерксу навести мосты через 
Геuеспонт. . 

Более определеивые сведения имеются о двух афии
ских астрономах второй половины V в. До и. э.- Меrош 

· и Евкrемоне. Свои :ваблrодения ови проводили в разJ[lых 
местах - в Афинах, на Кикладах, в Македонии и Фракии. 
Оба они упомина1отся в связи с полным солнечным затме
nием, имевшим место 27 июня 432 r. до н. э. .Метов 
(кстати сказать, осмеянный Аристофаном в «Птицах•) 
устаиов~ш. iQ дежвий ~вно-сояиечВ:ЬIЙ цикл, состоявший 
'1i3235 м~цев, семь из КОТQрых были цопnлнитепьиыии; ...... --
84. 



t 10 месяцев моrо цивпа имепи по 29 двеi, t25 -
по 30 двей. Солвечвый rод. цо Метоиу. содержа.11 

3655/ 19 (365,263) двей что -··- · а - -
ся от точвого аиачевия. Что касается Евктемо~ 

- то еву пр!!_Пйсывается ОбиаруЖевие иеодиваковой ДJIИ· 
Тёfu)востnвре:меи rода; соrласво ero ваблюдевиям, астро; 
воЩl'iесме--времева--rоmr-iаачиаа.я с .иетвеrо сiiii'в-цёё'МЯ" _ 
вия~ раввы соответствеиио 90, 90, 92 и 93 двям. 
- flримерmгв-то Же время жил Энопид Хиосский, кото
рый, как считают, был первым астроиомом, иамеривmим 
иаклов аюnштики по отвоmеиию к экватору. Ои также 
предложил свой лувио-солвечвый ЦJШЛ, который равнял
ся 59 годам. Длитеnьвость сОJIИечиоrо года Экоиид оцеИИJ1 
в 365 •• /" дией. 

Из всего скаэаииого явствует, что по сравиеиию с бур-. . . 
вым В8Jlетом математИЮI достижевия rреческих астроио-

ков в рассматриваемый период были более чем ·скром
иыми. И все же было бы несправедливо иедооцевивать 
авачеиие кропотJIИВой работы, проводившейся такими 
людьми, как Эиопид, Метои и Евктемои. Эта рабоТа· под
rотавпивала фувдамеит, иа котором впоследствии было 
воадвиrиуто адавие аитичиой теоретической аСТР!)ИОМИИ 
Евдокса-Гиппарха-Птолемея. · · · .. 

" 

. . . 
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ГРЕЧЕСКАЯ НАУКА ЭПОХИ ПЛАТОНА . 
И АРИСТОТЕЛЯ 

• 

06ща.я обетавовка в конце V в. до в. э. 
• 

Поопедвве десятшхетия V в. до в. в., озиакевовавшиеся 
траrической Пепопоивесской войной, были временем тлу
бокого кризиса греческой политической формы города
rосударства. Рабовладепьческая демократия в. той форме, 
в какой она устаиовипась в Афинах и в боль~истве дру
rвх пописов тогдашнего ilJIJПIИCKOI'O иира, начала обнару
живать присущие ей ввутревиие дефекты. Она оказацась 
веспособиоi обеспечить вв мир, вв всеобщее благосостоя
ние, ив такой правопорядок, который гарантировал бы 
жизнь и безопасность rражда.и. Неогравичевиое вародо.. 
мастие стало оборачиваться веогравичецой тиранией. 
Воi:ва крайне Qбоотрщrа. противоречия, существовавJJIИе. 
между разли11Щ>04и группами общества,- между . поток" 
ствеииоi аристократией и демосом, богатыми и бедиымli, 
жителями городских и сельских общин, наконец - между 
всадниками и гоппитами (тяжеловооруженными воива
ми), с одной стороны, и моряками (фетами) - с другой. 
Классовая .борьба приводила к кровавым столкновениям, 
порою завершавшимся массовой резвей. 

Все вто вызвало рост антидемократических тенденций 
и стимулировало поиск.и новых форм rосударствевиоrо 
устройства. В кругах образованных греков резко ycИJIИJicя 
интерес к проблемам втическим и попитическим; в то же 
время развивалось скептическое, а порой прямо отрица
тельное отношение ко всякого рода космологическим спе

куляциям:. Свидетельством такого отношения могут слу
жить литературные памятники той эпохи: сОбцака• 
Аристофаиа, а несколько позднее - сФедон& Платова и 
сВоспоминаввя о Сократе• Ксенофонта. 

И, действительно, равняя греческая наука со природеt 
оказалась к тому времени в тупике. Она не располагала 
критериями, ноторые поэволипи бы произвести выбор 
между мноrообраэиыыи ноицепциями, выдвинутыми ря" 
дом мыСJIЯтепеji, начиная с Фалеса Милетского. Она ве 
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смогла привести к аваиию, которое имело бы общезвачи· 
мый характер, и в ковце концов . начала вырождаться. 

Последние «Физикиt, и.иена которых дошли до вас,
Архелай АфиисюШ и Диоген иа Аполловии-уже не 
соадал11 ничего, что можво было бы сраввить с достиже
ниями их предшествевви1tов: Архелай ограничился раа· 
работ1<ой отдельных аспектов воззрений своего учителя 
Аваксагора, а учеяие Двогева представляп:о собой еклек
тический сплав взглядов Авакси.иеяа, атомистов и того 
же Аваксаrора. Для дальнейшего движения вперед вужво 
бЬIЛо разработать методы обосвоваиия ввавия, а для ero
ro требовалось создать теорию ·поввания. Наряду с етикой 
в ·политикой в цеятре вmmа:ния нового поколения филосо
фов оказывается также гносеология. 

HocитeJIJDID етоrо вового подхода к авави.ю становятся 
софисты. Этим именем называлась ве какая-либо философ
ская школа и ве определеввое ваучвое ваправ.п:евие; ово 

обозначало скорее своеобраав:ую социальную Просл:ойку, 
которой · равыпе ве существовало и которая появвпась 
вменяо в иу ир11аJ1Свуа1 8UOJ'.}'. Софистами ихеиовапись 
странствующие )'ЧВТСШЯ JllJдlЙ)CТJI. совмещавшие в себе 
фуmrцви )"feua, поцуuриааторов науки :в; преподавате
.пеt. а порой ·в mяе и друrие (например, диппома
тические) обяааввосrа. Овв ве жипи подо.urу в каком-то 
опред0J1еввом мес"• а остававпивалвсь то в одном, то в 

дру.гом ropo~e" rде. &а· Dn'l'J обучапв ъюлодых moдei всем 
наукам, которые иоr.11в бмть попеавы rраждаивву в пwrи· 
тическому деятелю. На примере Автифова в Гиппия мы 
видели, что софисты ве чуждались и чисто ваучвых, 
в частности мате:матичооюп проблем, во в цепом: их инте
ресы лежа.пи в друrой об.пасти. 

Наибодее выдающимися философаии среди софистов 
быn.и Проrагор из Абдер и Горгий из Леоитив (в Сици
тпt) . Оив ввеспи существеивый вкпад в разработку rвосео
поrических проблем, которые pemaJIВcь ими в духе реля
тивизма и с1tептицивма. Релятивистская установка Прота
rора была выражева в ввамевитом его положевии: сЧе
ловек есть мера всех вещей: существующих, что ови 

существуют, и несуществующих, что ови ве существуют•. 

Испытавший звачительвое влияние елеатов, Горгий раз
работал рассуждение, в котором докавывал: 1)что ивчто 
ве ·существует; 2) что есл:и нечто и существует, то оио 
вепозвавае.ио; 3) что ·если· ово познаваемо, то зто повва
вие ие может быть высказано. Скептицизм софистов бЫJ1 
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еетествеввой реакцией против .доnrатизма «физпов•, ко. 1 

торые в большинстве CJJY11aeв даже не пытались. обосно
вывать постулируемые ими положеиия и концепции. 

В Афинах просвети:rел.ьская деятельность софистов 
натолкнулась иа сильную оппозицию. Ковсервативиые 
круги полаrа.JШ (и ве без освоваиия), что широкое рас
простравеиие пропаrаидпруемых софистами взrлядов мо
жет привести к подрыву традициовиой реШll'Ии и морали. 
Аттическая комедия подверrала софистов жестоким ва
смеmкам. Непримиримым враrом софистики явмся афи
иявив Сократ (469-399 rг. ДО и. 8.), хотя ПО духу своеrо 
11ЬПJJ.1Iевия ои был кое в чем близок своим оппоиевтам. 
Сократ ве был У11еиым в обычном смысле слова; скорее 
зто бm иародвый мудрец, оказавший большое влияяие 
иа совремевииков ие содержанием своего У11еиия (которо
rо - в позитивном смыСJJе - у иего, собствевио, и ие 
бmо) , а своей яркой личностью, с большой художествеи
вой силой обрисоваивой в диалоrах. Платова. В конце 
жизни Сократ бЫJI привлечен афииявами к суду по об
винению в преиебрежевиц 'К . традаци0ввой релиrии .и в 
развращевии юношества. ·Истиввой подоплекей. вывесев
вого ему смертиоrо приговора бmР; по-.видимому, резко 
критическое отвошеиие Сократа к афввской .демократии. 

ПOCJie сме~и Сократа возии~ша целая · литература, 
rероем которой ов сделался: &То так называемые ссокра~ 
тические сочивеиия.t (logoi sokratikoi), rлавВЬIК образ.ом. 
в форме диалогов, авторами которых, помимо Платова, 
бши Ксеиофовт, Автисфец, .Эсхви . (все трое.~ из Афии), 
далее Евмид из Меrары, Федои из Элиды и Аристипв 
вз Киревы. Это бЫJiя люди, хорошо звавшие Сократа; 
некоторые из них (Аитисфен, Евклид, Аристипп) сами 
стали осиовоположииками философских mкол, весьма раз
Jrичавmихся как по принципиальllЬl]~[ установкам, так и по 

деятельности их цредставителей, во все оии отражали уже 
отмечеивый выше крев в сторону этических и ПОJIИТИЧ~ 
с1<их проблем и иа развитие точвых и естествеив:Ых ваук 
не оказали сколько-иибудь заметного влияния. 

11.uтов в ero картина мира 

_f!.caroн (428-348 гr. о в. а. оставИJJ глубокий след в 
истории все в и в ЫJI ве толь о 

великим илософом, создавшим первую в истории челов~ 
чества систему объективного идеаШiзма, во также. блеет.я~ 
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щвм худоЖявком слова, пОJiитиЧесквИ идеолоrом, -орrаяв:. 
затором и теоретиком JiаУки и - ·яе в пООЛеДИЮю оче
редь .....;. провицательЯЬIК учевы:м" высказавшим больпiое 
число важных и плодотворных идей. Но наряду со всем 
этим Платов был граждавивом Афвв, бопеsяевио ощу
щавпшм кризис политической формы города-государства 
вообще и афинской демократии в частности. Оя видел все 
недостатки этой демократии, а после казни его любимого 
учителя Сократа оиа стала для иеrо неприемлемой. Этим 
объясняются его настойчивые поиски идеального rосудар
ствеииого устройства, его социально-утопические коицеп· 
ции, которые ои ве только формулировал теоретически, 
во пытался (хотя и яеудачво) осуществить в реальной 
жизни. 

·Из 36 доmед111их до яас сочииеиий, которые традиция 
связывает с именем Платова, большая часть посвящена. 
вравствеввыи, эстетическим и другим чисто человеческик 

проблемам. Многие диалоги Платова имеют остро поле
мический характер: в вих ов критикует софистов в преж
де всего - их релятивистские установки в вопросах мо

рапИ в политики. Платов ищет абсолютных цевиостей; 
ои хочет иайтв опору для морали, которая ве зависела 
бы от человеческого уставовлевия. Идя по пути поисков 
абеолютиоrо, ои приходит к своей звамевитой теории 
иде~, ивложеявой в ряде диалогов, принадлежащих i к 
ltрелому периоду его творчества ( «Федов•, сФедр•, сПирt, 
tПармевид•, сГосударство& и др.). 

Galia по себе теория идей как особых умопостиrае:мых 
t;-ущи~ ..... ·-остей; икеющих более высокий овтопогический ста
!fус·· п() сраввевию с находящимися в пространстве и вре

ке:ви:· · чувствевво воспрпвимаемыми вещами, относится к 
об.Jt~ти философии и ие имеет прямого отвоmевия к по
эитВ:виым ваукам. Поэтому иа вей мы эдесь задерживать
ся · ие будем. Отметим только, что рассматриваемая в ее 
хоrвческом аспекте теория идей явилась важнейшим вкла
док в развитие поиятийиого иаучиого мышления; пред

ставляя собой дапьиейmую разработку проблем, постав
леииых элеатами . . С этой точки зрения идеи Платова суть 
ве что ииое, как общие понятия, переведеииые в онтоло
гический плав. 

В процессе создаmiя теории идей Платов столкнулся 
с математикой. Воsможио, что интерес к математике воз
ник у иего под влиянием знакомства с Архито11 Тареит
ским, с которым ов встречался во -время своего пребыва-
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вия в Итаmш (после смерти· Сократа. Ппатов уехав иа 
Афив и окопо ·двевадцати лет провеп к путешествиях). 
Вернувшись ва роди:ву, Платов освовал вауч:вую шко
ЛУ - Академию, которая была раамещева ва участке, 
специально куплев:вом для этой цепи Платоном в роще, 
вооившей имя древвеаттическоrо rероя Акадеиа (отсюда 
и ее ваававие). Это бЬIJia первая в истории чеповечества 

" подпивво ваучвая школа, вад дверями которои, согпасво 

преданвю, было вахщсаво: сНеобучев11Ь1м rеометрии вход 
воспрещен•. Высокая оценка математики опредеJIЯ/Iась 
фuософскими уставовками Платова: ов считал, что аа
в:ятвя математикой ЯВJIЯЮтся важвых этапом на пути по
ававия идеальных ветви. В «Государстве• Платов реко
иевдует вкmочить четыре ДИСЦИШIИВЫ - арифметику, 
rеометрию, стереометрию в теоретическую астровоJОП) -
в число предметов, поДJiежащвх иаучевию сстражаквt, 

сюящиwв во главе идеальвоrо rосударства. При атом ов 
.по.l{'lеркввает, что имеет в виду ве практическую полез· 

JЮСТЬ этих ваук, которую ов отнюдь ве отрицает, а их 

Jla.Жllocть ДJIЯ упражиения ума в для тоrо, чтобы по.цrо
товвть душу к раамwпщеииям вад внсmимв фuософскв
ма проблемами. В пооаедввй период, находясь под 'бою,.,. 
m:llК миявием пифагорейцев, Платов был смоиев ~ 
.цеотвить свои идеи с пифагорейскими чисваии. .-.,: ~ 

Сам Платов ве внес существенного вма.ца в хате~ 
ку, во его влияние на рааввтке математических ваув.~!J 
весьма авачительвыи. Он рукоаоди.11 ваучвой ~ 
·востью внутри своей Ака,цеuи и ваходUС8 а. дРУ~ 
:аеявых отношениях с крупнейшими иaтeNAТJDUUOI,;~ 
времени - Феодорои, Теэтетqи и ЕвдоКОО11 (о ащqаМ 
которое оказал на Платова Архит, уже бНllо ~t 
выше) . Математические проблемы .рассматрива~ ~
ряде диалогов Платова, в частвоств в «Мевоие•, «T8!t~ 
те•, сГосударстве•. А в своем пос.11едве11 (в, по-ввдв~ 
му, иэдаивои посиертво) сочввевии - сПоо.uеаакоип•-
11.патов BЭJIOЖИJI теорию вепрерыввнх пропорций Арп
та; Однако с исторИJЮ-ваучвой точu ареввя освоввоt 
эаспугой Платова сл.едует считать то обстоятельство, что 
ов был первым rреческим мнсп:ителем (пифагорейские 
спекуляции с числами эдесь в счет ве идут), осозвавшим 
эвачевве математизации эваввя, т. е. того пути, по кото

рому попшо развитие ваукв в апексавдрийскую эпоху и 
по -которому оио продолжает идти до вашеrо времевв. 

· Умоэрительиое и в том чвс.11е математическое эиавве 
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ставИJIОСЬ Пп:атоном выше ·ананu эмпиричесJСОrо. Из это
го ве медУет, что Платов вообще отвергал цеивость зва
вия, по.пучаемоrо с помощью оргавов чувств (как ииогда 
ан111ут), во ои считал, что это звавие дает ввформацюо 
тoJIЬRo о кире я:вдевий в потому ие может не быть при
бпвавтепьяых, яетоЧИЫ)( и обладающим llИПП. некоторой 
степеиью вероятиоств. Поанаиие же идоальвых истип яв
ляется, по Платову, высшей формой познания u осущеет
впяется с поиощью. чистого умозрения, родственного тео

ретическому ИЫIIIЛению математика. 

В яескопьких диалогах Платок касается и астроиоми
ческих вопросов. В сФедоне• он впервые пряио в ве
двусмымевво утверждает тезис о шарообразности Зем
пв. В пос.u:едвей (10-й) кииrе «Государства~ содер
жится набросок облечеmой в сказочио-фаитастпческую 
форму пв~фагорейской картииы космоса. Но иавбоJiее 
обстоятепьвое иЗJiожевве космоrовическвх. во8зреввй 
Платова мы находим в сТвмее• - одном из поздних и 
вместе с тем авамеявтеimвх платоиовских диалогов. . 

Рассказ об· устройстве хосмоса вдесь. ведет некий Тв
мей ва Jloкp, по всей видимости пифагореец, воторыii .ха
рактерваущся каи «Г.1I)'бочай111ий знаток acтpoвo)(Jl]I•. 
Однако Тв.кей ве просто пересказывает пифагорейское 
учеиие. Все общие рассуждеввя в. обосвоваввя, содержа
щиеся в двалоrе, ·Весо11Вевво прииадлежат самому Плате.
ау. Резкий разрыв с пифагорейской традицией очевиден 
в .постановке проблекы о происхождевив мира. Архаич:
ш пифагорейская космоrовия с ее огневвой едииицеi:, 
порождающей ивоrообрааио Ч.ИсеJJ в вещей, была для 
IЬатова уже непрвеuема. llКосмос в целом рассматроа
етея вм кев проваведевие, ёов11авиое высщей uорческоi 
свп:ой - Де~rом - в подражание иекоекv идеmвоу 
первообраэ;r~ \поватедЫ10, космос суmествовал ве вечве; _ 
ои зрим, осязаем и телесев, а все вещи такого POJ!..a, 
по мвевию Платова, вознвиают и порождаются. Вместе 
с космосом возввкло и время; поэтому вет с:мысла ета

liвть вопрос О ТОЙ ЧТО ~QJIO ДО ВО3ilйКНОВеВВЯ КОСМОса. 
Rосмос ери - ажо жи•ое срцество, ваделеввое дУШО.Й в 
УМОМ, -

- · Освовяымв хомпоневтамв при обравоваивв космоса 

:tt:::~J;a~;;rп;:t2я;~мeтм~:i ~=~ 
румя комповевтамв помещевы еще два сред11вх члеве -
'.ОЗдуJ и вопа, цuчем воwх отвооиn;я к ВQДе, как оrоиь 
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к воа~.~ в~ к ае~е, нак воаш R воде. Т. е., ..- со· 
068'1'- - - в. -Ифаюреиеиими uр&Детмmеаиями, между 
четырьмя алемев:та:ми существует отв:оmеиие пропорции. 

Каждый ив четырех алемев:тов вошел в состав космоса 
цеJIИкои, чтобы в:е было в:икаких остатков, из ноторых мог 
бы родиться другой космос и чтобы в:е бЫJiо никаких сил 
(тепла, холода, и т. д.), которые могли бы действовать ва 
атот космос извв:е. 

Космос как сове шеввом существу п идава ма 
а олютво гла осмос в:е о ладает иик8RИми 

органами, в:аправлев:вi.wи наружу; · ничто в:е выходит за 
его предмы и не входит в него пткуда бы то ви было. 
В центре космоса поИещева его душа, откуда она распро
страв:яется по всему его протяжевию и облекает его ив
вве. Структуре души, .подробно описываемой Платоном, 
тоuо соответствует тмесвая структура космоса. 

В теле космоса · ем г вы ел в а аю вхся 
к а, соответствующих, согласно вашей терминологии, 
плоокости акват кости а х 
RPp-oB яв.пяется вв:еmвим по отвошев:ию ко второму, пря

чем оба они в а аются в п отивоположвых в:аправп:е
виях._ о равуя друг с друrои угол, под в:о уrлу между 

-стороной прямоугольв:ика и его диаrов:алью (рис. 4). 
Вв:ешвий нруr выражает .собой природу - тождественно
го : (истив:в:оrо, благого); его движение ·едив:о и в:ера11-
депьв:о - ато движеimе ~вешней небесной сферы . .Ввут
ре1iвий к~уr, оэ~а:чает природу ин.ого (ивмевчивоrо, ие~ 
равумвого ; ов: . асщепился на семь неравных R в, 

по кото ым движутся в:а рл е и п.ять плавет1 

а ·планет в « имее• называются только «ввез а е ке-

а• еркур:J:1Й) и « тренняя звезда• (Венераt. мена 
вн~швих планет мы находим впервые лишь в сПосле~а
коnи& - диалоге, привадлежв:ость t<oтoporo ПлатQиу 
оспаривалась ,многими учеными. 

Наряду с общими положев:иями Платов_ в ходе сво·его 
иЭJiожения высказь~вается по ряду частв:ых вопросов, от
в:осящихся rлавв:ым образом к движению ·иебесв:ых све
тил. Эти высназывавия далеко ве всегда доiхускают ·одяо
эяачное толкование. Надо иметь в виду, чrо «Тимей• ве 
был научв:ым трактатом По астров:омии и Jie претев:довал 
на то, чтобы служить систематичесним иЭJiожевием дан
пых, которые бЫJIИ известны в атой области Платону и 
его современникам. К тому же далеко не все в «Тимееt 
надо понимать буквальв:о; r.1в:oroe (в том числе описание 
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· акта творения космоса Демиургом) Платов изложил иво
сказатеп:ьво - в форме мифа, к которой ов нередко при
бегал и в других своих диалогах. Несмотря ва это 
(а может быть, имеиво благодаря этому) картива космо
са, нарисованная в сТимееt, стала массИ11еским образом . . 
авти1fПого космоса, к&rорый считается одним иэ. наиболее 
ярких и~apairr~ coaдa&Jtlr-эmmвc1toro дУХа. 

Большой nтерес дп:я историка пауки представляет 
изложенная в «Тшiее• теория материи, которую ыожво 
рассиатривать.-как евееобраэиый- -ем&В · ковцепции 11.e'tbl:: 
рех элеuевтов . Эыпедокла и атоыистИJ(П Демокрита. Пла
тов признает четыре так называемые стихии (stoicheia~ 
освовЯЬIМИ комuовевтами материаnьвоrо и:ира, во ов ве 

считает их апеиевтариы:м:в в строгом смысле слова. В их 
освовв лежит общая, веопредеп:евв.ая материя, котору10 
Платов называет КорМИJiвцей или Воспрвеuввцей и К()
торая, по ero словам, «растекается впаrой, пламенеет 
оrвеы и принимает формы зeUJIВ и воздуха•. Эти 11етыре 
стихии (иnв счетwре рода• , как их называет Платов) 
упорядочены с помощью образов в чисел, а И}(евво С()
стоят uэ мельчайших невидимых частвц, . имеющих фор
мы правильных мвоrоrравииков. Так, частицы огня суть 
тетраэдры, воздуха - октаэдры, воды - икосаэдры, аем

пи - ~бы. При этом Платов, очевидно, учитывал 'fУВСТ
веввrV воспривимаемые свойства соответствующих сти
хий - пцдвижвость, устойчивость, способность воздейст
вовать ва другие вещи и т • .ц. Что касается пятого 
мво~оуrопьвика - додекаэдра, то ов остался ве у деп:. 

В сТимее• Платов огравичвпся неясным замечанием, что 
боr опредепип ero дп:я всепеввой в целом. Однако в 
сПООJiезаковии•, ваписаввом позднее, вводится пятый 
элемент - эфир, частвцам которого прида~я форма 
додекаэдра. · 
Поверхность каждого из четырех мвогоrр виков, С()

поотавпевяьп с четырьмя элементами, может быть пред
ставпева в впде комбинации некоторого числа тре
уrоm.виков - лпбо вераввобедревm.п, с уmами при ГИП()
тевузе 30 в 60", либо раввобедреивых, с уrлаии 45°. Эти 
треуrоnьвики рассматриваются Платоном как элементар
ные структурвые единицы, из которых построевы вещи. 

С помощью треуrольвиков первого типа моrут быть ПОJIУ
чевы фигуры частвц оrвя, воздуха и воды, с помощью 
вторых - только кубы, иэ которых состоит земля. По этой 
причине три первые стихи.и моrут переходить друг в дру-
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ra путем· перестройки соответствующих ч.астиц, аемJIЯ же . 
всеrда остается землей. . · 

Поскольку из одних и тех же элемевтарm.JХ треуrот.

виков можно построить правильвые ШIОrоrраввики раа

личвых размеров, то каждая стихия представляет собой 
пе одно строх:о одвородвое вещество, а скорее целый 
класс веществ, обладающих некоторыми общими свой
ствами, во в чем-то .моrущих существевво отличаться друr 

от друrа. С точки зревия совреме~uой физики, каждый 
такой класс авапоrичев определеввому аrреrатвому со

стоянию вещества; в ковкретвых примерах, которые Пла
тов разбирает в качес~ иллюстраций к своей теории, 
ата авалоrия ставовитс.ii особевво рааительвой. . 

Любые иэмевевия и превращения вещества обуслов
лены перестр9йкой частиц, входящих в состав этоrо веще
ства. Если тмо состоит из .одвородвых и равновеликих 
частиц и ~.яи этом ве подверrаеrея никаким ввешви:и в.оэ

действиямJ.в нем не может происходить никаких превра
щевий. Если же вещес:rво представля~т собой смесь JI)f'JX 
или нескольщu: родов частиц, в этом СП}"lае между раано

родвыми. частицами начинается борьба, эВRа.ячивающаяся 
либо обособлевием частиц каждоrо рода, либо же раару
шевием и перестройкой более слабых или малочисленвых 
частиц. Наиболее бурные процес,сы имеют место в тех 
СЛУ'fаях, кQгда- одним в;в· компонентов смеси оказывается 

огонь; ибо миниатюрные, JЮдвижвые ~астицы огня обла
дают, по Платову, особой аrрессиввостью. Исходя из иих 
предпосЬlлок;. Цлаток рассматривает в «Тииее• р.яд физи
ческих · процессов, . ()71вося1дихся - вели пользоваться со

времеввой термиколоrией - к области фазовых .превраще-
~ . 

вии веществ~. . 
. · Весьма ивтересвы соображения Платова о понятиях 

верха и виза, тяжести и легкости. Понятия верха и 
виза, по его · икевию, имеют отвосительвый характер. 
Люди, находящиеся в друrих точках п.оверхвости эе:Ивоrо 
шара, будут называть верхом и вивом ве то, что мы; это 
происходит потому, что Мы вавывае:м виэом иапраВJiевие, 

куда ~щдают тяжелые вещи; падают же ови к цевтру кос

моса. Ови туда стремятся ве в силу своей природы, а по
тому, что сосредоточеввая в цевтре космоса земля притя

гивает к себе родствеввые ей саемлеподобвые• вещи. по 
принципу сподобвое стремится к подобному•. Авалоrичво 
этому оrвевваs периферия Rосмоса стала бы притяrивать 
R . себа· части QI'ВJI, если бы кто-пвбо возяамерился ото-
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р~rать их от вее. То же еправедл.иво по отвошевию к ~ 
духу и воде. Такиы образом, у Платова уже имеется пред- · 
вьсхищевве идеи rравитацци, привязаввой, правда, к кон
цепции четырех элементов~ 
· ·· · зaн1D1alia Платова и проблема движения, обсуждевQ 
которой посвящен ряд мест в ero повдиих ia::rax (ва
'Пfвая с сТеэтета•). Итоrо11 этих раэиышл следум 
считать 1U1ассифпкацию движений, приводи. ю в c3aкih 
вах•. Из десяти видов движений Платов выделяет 

· самодвижение, присущее ЖИЭВ"Иi прич.ивой такоrо дви· 
Жения :может быть лн111ь душа. При атом Платов при" 

· писывает души ве только ЖИВЫJ~J орrавиэиам, во таюке 

вебеспым светВJJам и космосу в цепои. ИSJJaraя свою 
концепцию, Платон резко полемизирует с сфизикак:в•, 
объяснявшими саиодвижевие вещей их спрвродойt. 

Биоnоnrчрские ваr,пяды Лпаmва ВАС)'Т ва себе печать 
~ - "' ero обшефилософскцх воааревий. По его мневию, жизнь 

иа Зe){Jle началась с появления чедовеческого рода. Тво--
рец 11И а сов к к самое сове шевиое суще-

ство в наибольшей степени п иближаю веся аз 
жества. остальные виды живых су:щес111 11naвиpti 

Й! mодей как их весовершевиые модификации. НаряДу с 
зтихп фантастическими идеями Платов высказывает р"яд 
ивтересвых соображений о соотвошеиии между строением 
от.цедьвых ·орrавов и их функциями. С.1Iй;11,уя тради•tя1f , . 
Jl1iJiщeй-· 4'1=A:нимetma, ои придавал особое аиачеиие моаrу;·
который, по ero мнению~ служит местопребыванием вые: 
шей, бессмертной части дуmп. Две друrие •1асти души . . 
имеют смертную природу и. расположены соответствевиu 

il сердце и в области живота.У 
В каком отношении иарисовавиая в tТимее• картива 

кира находится к науке «о природе•? На этот вопрос 
нельзя дать бесспориоrо ответа. С одной стороны, воззре
ния Платона продолжают традиции верасчпенениой вау~ 
КИ · VI -V вв. до в. э. Спекулятивный характер этих воз
зрений, рассмотрение мира ка1< едииоrо цепоrо, сочетаиио 

космоrовnчесnой в космопоrической проблематики с фв
зическп:мв п биолоrическт~n вопросаuи - все это сблв
жает Платова с иыслвтелЯШJ предыдущей эпохи. Да u 

~ 

отдельRЫе аспекты пnатововсквх представлении о мире 

указывают ца · пх зависимость от учений ряда досократи
ков. Если в своей космолоrив Платов идет в освоввом за 
пифаrорейцаыи, то творческая деятельность Деивурrа rе
иетическв связана с мироустрояющей функцией авакса-
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rоровскоrо Разуъ~а. Коицепцuя четырех элементов аn
имствоваяа Платоном у Эмпедокла, а платоновская 
атомистика, несмотря па существенные расхождепия, 

была по-впдпмому, стиъ1улпрооапа атомистическu·м учени-
ем Лев:Rnппа - Демокрита. · 

С другой стороны, в системе Платова появляются ха
ра~tтерные черты, которые отсутствовал11 в учеяuях досо

·кратиков. Среди них мы отметим, во-первых, уже упомя
нутое выше крайне враждебное отяошепве Платова к 
·понятюо сприродыt, которое лежало в основе мироощу

щения больпmиства досократвжов ; во-вторых - провоз

глашеяиую Платоном (хотя еще и яе реаJIИзоваявую им) 
программу математизация науки; в-'!'ретьих, четкое отде

ление философских и rносеолоrических проблем от про
блем естествеявонаучвьп. 

В своей картине мира Платов стремился выйти за рам
·КИ яаукп со природе». Но эта задача иоrла быть решена 
пишь путем создапnя паук яовоrо типа, что действитель
но было сделано, во не философами, а самими учеными -
математиками, астрояоиаии, естествоиспытателями. · 

Евдокс - провоа~вик науки 
вовоrо типа 

,Dвдqкс IСн.uдский (110щщся ок. 400 r. д.о и. а.) бш юпо
чевой фигурой в rреч~кой пауке своеrо времени. Паи оп 
извёётев прежде всеrо как матеиwrик и астровом, во кро
ме того оя писал книги по философии, rеографии, музыке 
и медицине. К сожалояию, от всех ero сочияеяий до вас 
дошли ли~ь отдельные цитаты, приводимые поздяейmи
ми авторами. 

О жизни Евдокса позднейшие авторы сообщают сле
дующее. В молодости оя изучал математику у Архита в 
Тареяте и медицину у Филистиона в СИЦИЛ11И. 23-х лет 
оя прибыл в Афины и, будучи очень бедным, посеJIИлся 
в rаваяи Пирея, откуда ежедневно ходил пешком в пла
тоновскую Академлю и обратно. Позднее, при содействии 
друзей, оя совершил путешествие в Египет, rде набирался 
астрономических знаяий у жрецов ГеJIИополя, Вернув
шись в Грецию, ов основал собствеявую ШJ\OJIY в Кизuе 
(на южном береrу Мраиоряоrо моря). llOJIY'ШВ широкую 
известяость, Евдокс еще раз побывал в Афинах, rде бесе
довал с Ппатояоы на философские темы. Умер он 53-х лет 
от роду яа свое~ родине, в Кяиде •. 



. . По своим философским вагnяА&м Евдокс в ряде во
прос,ов прив~ыкал к· Платову. Oli приававая теорию идей~ 
во в отличие от Платова полагал, что идеи как-то спри
иешиваютсяt к чувственно воспринимаемым предметам 

(так, идея белоrо цвета П.Рисутствует в белых предиетц, 
обусловливая их белвану) . Высшее благо в отличие от 
Платова он отождествлял с вастаждениеы, приближаясь 
таюm образом, по 1<райвей иере теоретичесJ(И, к rецоиаа-
11.у (с зтой точкой зрения Платов полеивзирует в «Филе
бе• - возможно, как раз под ВШ1ЯВВем бесед с Е.вдои" 
сом). Впрочем, сипа Евдокса э8Юlючалась не в фмосо

. фив и, что очень важво, его >фмософеЮiе воаэреш 
иикак ве влиЯJIВ ва ero ва)"ПIЬlе изыскаввя. 
. Евдокс, беесп~в~ бш веппим математиком. Раэви ... 
,!аЯ достижевия №хита и Театета в ОбЛаств теорпи Цl!Q
порций, он построил общую теорв.ю отношений. осиовав
вую ва новом опреgелевии велич.авы. ECJiи раиьmе тёо:
ре1tЫ теории отношений приходилось доказывать отдельно 
~-~, отреакев и wrощадей, -то ,•пояя.тяе DeJIИЧJПILI, -
введеввое Еадоксом, амючало в себя как 11Исла, таи и 
любые непрерывные величины. Это понятие определялось 
с помощью общих аксиом равенства и неравенства, к ко
торым Евдокс добавил аксиому, теперь обычно именуе
мую аксиомой Архимеда: сДве вмичины находятся меж
JJУ собой в опредепенвом отноmевп, если любая иа ввхt 
взятая кратно, мо>Sм превзойти друrую•. Исходя из этих 
аксиом, Евдокс разработал безупречно строгую теорию 
0ТJ1ОП1ений, из.пожеввую Евклидом в V квиrе «Начап•. 
·Гпубяпа этой теории бЫJiа по-вастоящеиу оценена лишь 
во второй поповиве XIX в. я. в., ноrда трудаии Деде)(Ивда 
и других математиков были созданы освовы совреиеииой 
'l'еории вещеетвеввых чисеJI. 

уrим важвейmин вкладом Е:вдокса в иатеиат.ику 
была разра тна так навывае.моrо смет а и , 

вmero освовы тео ив предепов и подrотовивmеrо 

=,....,. поадие mero азвития математического авалв-

. ве снетода исчерпывания• лежит следУЮщее 

'iЮjiожевие: если от кахой-п:вбо вепичпвы отнять поповииу 
или бопее, затек ту же операцию проделать с остатком, 
и так поступать далъmе п дальше, то через конечное чис

ло действий можно дойти до тuой вепnчивы, которая бу
дет меньше любого ваперед вадаввого числа. С помощью 
этого метода Евдокс впервые строrо доказал, что площади 
двух кругов относятся как квадраты их диаметров (само 
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ето пможеяие tn.i..o иавество еще ГвппQJ(рату Хиосско
му); далее, что об'Ьек пирамиды P!l-Bea 1

/. объема прва
мы с тени же освовавием и высо1'0Й и что объем . ковуса 
равев '/1 об'Ьема цпливдра с теки же освовавиями и вы
сотой. Два последвих положения, как кы ввдела выше, 
древвие приписывалп Демо1<риту, который, одвако, ве дах 
им строгоrо обосноваввя. В дальнейшем «кетод :исчерпы
ваявя• был развит Архимедом. В «Началах• Евк.пи:да ов 
иаnожев в XII 1•nиre. 

ля исто ип астровоиви зяа11евие Евдокса было, по
жаn:уй., еще олее звачи:тепьяьrк. актически его ыожво 

считать создателем автвчаой теоретической астронокии 
как самостоятепьвой вауюr, ив в какой степени не зави
севшей от косколоrических спекуляций досократпов. 

ЛюбоПЬ1тно, что подливное величие Евдокса-астроно
ма было оцевево историками вауюt лишь в XIX в. Это 
объяснялось в перву~ очередь тем, что все сочввеввя 
Евдонса оназалnсь безнадежно утеряввЫШI, а свидетель
ства древви:х авторов (например, комментатора Аристоте
ля Симпликия), в которых сообщалось о его достижениях, 
страдали отрывочностью в нечеткостью. В результате пс-

и 

следовании, проводившихся учевЫJ1в на протяжении не-

скольких поколений, выдающийся итальявский астровом 
Д. В. Скиапареллu (1835-1910) смоr дать реконструкцию 
теории Евдокса, · которая до сих пор принимается ·боль
шинством историков астрономия. В настоящее время 
астровомическая теория Евдокса .пр~дстает перед вами 
примерно в следующе,м виде. . . 

Существует предавuе, что ивициатором создапя тео
рии Евдонса был Пла'l'ов. Уже с давних времен .среди 
греческих :uы:слителей rосподствовало убеждевие, что. нос
мос должен иыеть сферnескую форму. Это убеждение 
поДI<реплялооь mиpo"J<o распростравеВВьtИ мвевием, что 

наиболее соверmевяым rео:метрическuм телом является 
сфера (шар), подобио тому как наиболее соверmеввой 
плосной rеометрической фигурой считался круr. По этв.:м 
причинам казалось вполне естествевиьrк предположить, 

что в сферическоы кос:моое все вебесиые тела движутся 
по круговым орбптаи. Это предположение, однако, оказы
валось вепосредствевво справедливым лишь для веп~ 

движяьrх звезд. Уже орбиты Солица и Луны обнаружива
ли существевв:ые отклопеяпя от строго круrовой формы, 

• 
а что касается планет, то пх движения отяосптельво ве-

подвижиых звезд состояли из ряда прямых и обратвых 
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деремещевий, причем их видимые траектории описывала 
ва небесном своде причудливые завитки и петли. И вот 
Пиатов будто бы поставв.ч перед своими учениками зада
чу - представить движения вебесвых тел в виде комби
наций равномерных круговых движений. Эта задача была 
блестяще решена Евдок~ом. 

Предложенная Евдоксом. модель космоса состоя.па иэ 
двадцати семи равномерно враща~щяхся вокруг 3ем.пв 
rомоце:втрических сфер, т. е. таш сфер, центры которых 
совпадают, во оси которых могут, вообще rоворя, петь 
раЗJIИч:вое иаправле:вие. Од:вой из этих сфер была сфера 
неподвИЖИЬIХ звезд, совершавшая за од:ви сутки пoJIJIЫЙ 
оборот вокруг осп, проходившей через пoJIIOca ЗeМJIJ1. 
Плоскость экватора этой сферы совпадала с WIОСКостью 
земиоrо экВатора. Остальные двадцать шесть сфер бып 
распределе:вы между прочими небесными телами: Солнцу 
и Луне были приданы по три сферы, а пяти Wiаиетам -
uo четыре. 

Рассмотрим теперь, как с помощью трех вращающих
ся· сфер объяс:вяпись видимые перемещения Солнца. Вра
щение первой из этих сфер совпадало с вращением сфе
ры неподвижных звезд; с ero помощью описывалось су
точное движение Солнца. Вторая сфера описывала 
годовое движение Солнца по эклиптике. Ось этой сферы 
бы.па жестко связапа с двумя противоположными точками 
первой сферы и в11ела иаклов по отношению к оси пер
вой сферы (и, следовательно, по отноше:вию к земной 
оси), примерно равный 24°; заметим, впрочем, что в эпо
ху Евдокса rреки еще не пользовались делением круга ва 
360 градусов - это деление было заимствова:во ими позд
нее у вавwхоияи. Экватор второй сферы, совпадав111ий с 
ПJJОСКОСТЬЮ эклиптики, проходил через пояс зод:вака~ЫIЫХ 

созвездий. Вторая сфера совершала вращатеп:ь:вое движе
ние вокруг своей оси с запада :ва восток, т. е. в иаправ
левии, противоположном вращению первой сферы; период 
враще:s:ия второй сферы был равен одвомУ rоду. Максв
малъвое и мввималь:вое удале:вие Сол:вца от вебесвоrо 
экватора совпадало с моментами .петвеrо п соответстве:вво 

вп:мвеrо соп::вцестоявия; точкам пересечевия эюпштики с 

экватором соответствовали момеиты весе:ввеrо и осеввеrо 

равноденствия. Третья сфера, к экватору которой., собст
ве:вво, и было прикреппеио Соп:вце, имепа ось, жестко 
связаивую с двумя противоположиыми точками второй 

сферы и В8.l(JJОвевиую под вебопьшвм уr.пом к оси этой 
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последней. Третья сфера с.овершала очеиь медлев~<rе вр~
щевпе в то:~.1 же направлении, в :котором вращалась и вt'с>
рая сфера, т. е. с запада на восток. По словам СимпJiи
кия, оведенпе третьей сферы nотребовмось для объясве
впя тоrо, что в дяи весеявеrо и зикаеrо солицестояиия 

Соппце я1tобы восходит не всегда в одной · и той Же 
TO'IJ(e. • 

Апалогпчньut образом описывалось и движевие Луяьi. 
Первая дупная сфера соответствовала суточному враЩе
вию вебесноrо свода с в~тока ва вап~д; ее поmоса со
впадали с полюсами сферы неподвижных звезд. Вторая 
сфера, экв.атор которой (ка~ и в едучае ~mца) совпа
дал с плоскостью эклRIIТИКВ, служма ДJIЯ объясвеви11 
движевпя Лувы ВДОJIЬ пояса зодиакаJIЬвых созвездий с 
запада ва восток; период ее вращеВ:ия бщ~: равен одиоиу 
лунному месяцу. Третья сфера, несшая Луну ва своем 
экваторе, была введена в связи с -ТЕ!М обстоятельством, что 
орбита Лувы не совпадает с эюпштикой, а находится то 
выше нее, то . виже. Ось етой сферы была жестко ~вяза
на с двумя точками второй сферы и имела вамон по от
ноше:вию к OCJJ последней (причем этот нaRJioн, 
по утверждению Симппикия, значительно превышм угол 
между осями второй и третьей сфер в случае СоJIВца) . 
О периоде вращен~я етой сферы в дошедших до вас ис
точниках иичеrо ве сообщается; как и в случае третьей -
солнечной сферы,- Симпликий характеризует ее враще
ние эпитетом с медленное• . 

. Приведенная рековс:rру:кция несколько отличается от 
реконструкции С:киапар~; одиако она вполне соответ
ствует свидетельствах древних авторов, писавших ~б 
Евдоксе. 

' Звачительво сложнее об~тояло дело с иоделИровавие.м 
движения. пяти планет. Дело в тои, что при своем движе
нии по небесному своду планеты ве только отхощrr от 
ПJIОСКОСТИ ЭlUПIПТИКИ то в ту, ТО в другую сторону, 

во через определенные промежутки времевв вдруг пре

кращают свое движение по поясу зодиака с запада ва 

восток и в течение вес:кольких дней остаются веподви)К
ными по отвоmевию к окружающим звездам, а затем на

чинают двигаться с востока ва запад ( тан называемое 
ретроградиое, ВJIВ спо~тное•, движение планет). Через 
некоторое время, сИJiьво отличающееся у разВЪIХ планет, 

они снова как бы оставаВJIИВаются, после чего возобнов
ляют свое нормальное ( сnряиое•) движение с запада на 
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' ·востоi< •. Теперь мЫ 'зваем, 'ITO liодобвЬlй характер видимо-
rо дВижевliЯ плавет связав' с враЩевием Земли вокрfr 
·Солнца, но Евдоксу и eto современникам 'Это обстоятель
ство было, разумеется, веизвестно. Задача представлевия 
такого движения путем комбинации нескольких равно
мервых круrовьа движений кажется, ва первый взгляд, 
очевь трудвой. · 

Евдокс решил вту задачу rенliапъно простЬIИ образом. 
Для каждой планеты он ввел четыре равномерно вращаю
щиеся сферы. Первая сфера, как и в рассмотреииых 
выше СJIУЧШ, соответствовала суточному движевию в&

бесноrо свода вокруг мировой осв. Вторая сфера анuо
rвчиым образом cnyЖИJia для оп:всавия поступательного 
движе:аия планеты вдопь плоскости зкпиптпии; ее период 

вращеввя был равен сидерическому периоду соответст
вующей планеты •. Некоторое своеобразие предста.вJIJШо 
в 8ЮК CJIYЧae видвмое движевие Меркурия и Венеры, 
кот.орые ввкогда ве отходит дмеко от Солнца и вместе 

·с вим совершают rоДвчиый ·оборот -вдоль пояса -зодиакм:r.
·вых созвездий. По зтой при'IВве Евдокс предпопожип, что 
сидервчес1UJЙ период для зтих двух ппавет совпадает с 
сопвечвык годом (ва саком ,цепе ов составляет 88 двей 
для Меркурия в 225 двей для Венеры) . Значения · сид&
. ри ческого Периода для остальных планет, которые дает 
Евдокс, rораздо лучше согласуются с истиввыми дав-
выми. 

Для представления описанноrо выше «петлеобразвоrоt 
пути ппавет в процессе mi: движения по зкпиптике Евдокс 
ввея третью и четвертую сферы. Третья сфера имела по
люса, жестко связаввые с двумя точками энватора второй 
сферы (т. е. экпиптики), и, подобно второй сфере, вра
щалась с запада на восток. Полюса этой с'феры были 
разлвчвы для раэвых планет, пвmь для Меркурия и Ве
неры они окаэывапись совпадающиwи. Наковец, четвер.. 
тая сфера, к знватору которой была прикреплена соответ
ствующая DJiaвeтa, вращалась вокруг оси, вакповеввой 

под опредепеввым углом к оси третьей сферы, причек 
уrол ваюiова pa8JIИчaJicя у всех ппавет. Эта четвертая 
сфера вращалась с тем же периодом, что и третья, во в 
противоnопож.яом на.оравJJении. · 

• СвдерИ'lесКD riepioдoм (.ЛИ обороТом) планеты называется ТО!' 
промежуток времени, через который планета снова оказывается 
в том же месте пояса ЗOAJ1ai<a1 • 
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. Путе).[ соответствующего rеометричес;коrо "построения 
можно показать, что в результате комбивацив вращений 
третьей в четвертой сфер мапета будет описывать около 
москости зклвитики своеобразную кривую, несколько на
nомивающую восьмерку (рис. 5). Эту кривую Евдокс 
назвал сrпппопедойt (hip
popedё) , что в переводе 
означает слоmадивые пу

ты•; в паше время. опа но

сит папмеповапие лемнис-

1саты . Путем подбора соот
ветствующих уrлов памо

на между осями третьей u 
чртвертой сферы окаааnось · 
ВОЭМОil(ПЫМ довоnьпо точ

но воспроизвести петлеоб
разное движение Ю.питера 
и· Сатурна. Однако · : для 
остальных планет реауnь

таты оRаааnись значитель-

Рнс. s. «ГнппоnеА•• l:цо1ск · · · 

но менее утеmптеnьвыми (так, дnя Марса п Венеры на 
модели Евдокса воqбще не удается попучпть попятного 
движения). Мы не знаем, в какой степени Е14докс осоана
tэп дефекты своей модели. Вероятно, они вскоре стаnи 
оче.видны, потому ч:rо некоторое вре&ш спустя КаЛ!fИПП 
11редложИJI усовершенствованную, хотя и вес1соnысо усnож

~енную .(µо сравнепию с Евдок~вой) модель цосмоса, о 
1соторой будет сказано ниже. . . . 
Подытожим принципJJальпые особенности модели . ~в

доtсса, повторявшиеся во всех поспеАУ.JОЩИХ гомо~евтри

ческпх uоделях космоса. Каждоыу небесном те (за 
исмючевием яепо ижвы:х звезд п и ается векото ое 

чисnо авпоме по в а аю ..,и..,x::::c"я_c::::z:.:::.ei::;·~..:.::~;z;.::;=:...:::== 
связаны r с rом хот и сове mеипо веаавпс мы от 

с ер, при8авных друrим небесным свеiИJiам. Их · связь 
выра)t<ается в том, что полюса каждой последующей ~фе
ры прпкрепnены It фиксировавиы:ы точкам предыдущей 
сферы:; в силу этого. ка}кдая сфера, поыимо своеrо собст· 
веявоrо вращения, участвует во вращателъвы:х двпжевя· 

ях всех предшествовавших (варужвы:х) сфер. ,J;;амо пе-. 
бесное те110 жееmе Щ111КР8"J1еио п оцреnмеяпой точке 
акват а Я 
1 
самая нuружяая) сфера тождественна по характеру сво-
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его ижеивя с пе вымя с амв всех п очвх иебесвъп · · 
, а также со сфе и иепо вижвых звезд. . 
огласио свидетельствам автич:в:ых авторов, Евдокс 

бЫJI ие TOJIЬKO теоретикои, но и первоклассным астрои<r 
1110111-иабл:юдатеJiем. При своей школе в Иизике ои орга
пвовu первую греческую обсерваторию, где его ученики 
вели систематические вабпюдеиия ва небесиыыи светила:.. 
ми. Ов дал детаnъиое описавИе соввездий, видимых па 
широте Греции, составип каталог ввездиого неба. До вас 
дошли названия двух астрономических сочинений Евдок~ 
са - сЯмеиия• (Phainomena) и сЗерI<ало• (Enoptron), 
I<оторые, согласно Гиппарху, бЫJIИ посвщевы одиВJI и 
тем же вопросаu и раэличапись пн111ь в детапях. На осно
ве 11ТИХ сочинений греческий поэт Арат написал в 111 '8. 
до в. з. дидактическую позиу, первая часть которой содер
жапа I<расочвое описание созвездий и связаяиых с ними 
легенд (вторая часть поэмы I<асалась в осиовиом метеоро
логических вопросов). Поэма Арата, называвшаяся, как 
и кВига Евдокса, сЯвлевия•, ПОJIЬЗовалась в древности 
бопыпой попупяриостью и в течение долrого времени бы
.па важвей111ви источником астрономических сведений сре
ди образоваивых круrов греко-римского общества. 

Из чиспа иепосредствевных учеников Евдокса древпие 
источники называют двух выдающихся математииов -
Менеzма и Дuuocrpara и астронома Полемарха, который 
в свою очередь был учителем ь· a.l!J!U11na из Иизвка. 
В 20-х годах IV в. до в . э. KaJIJiипп иаходипся в Афинах, 
rде познакоиипся с Аристотелем, от которого мы, собст
веи'ио говоря, и знаем о тех измеиевиях, I<оторые бы.пи 
ввеGевы Калпи11пом в модель космоса, разработанную Ев-: .. 
доксом. Согласно утверждевпю Симптmпя, Каллипп ие 
написал RИ.ВГ, в которых была бы изложена его теория. 

Как мы видеJIВ выше, модель Евдокса давала хорошие 
результаты дпя Юпитера и Сатурна, во эиачитепъво худ
шие для виутревиих планет. Поэтому I{aJIJiипп сохраиип 
чиспо сфер, придаивjilх ЕвдоI<сом двум виеmвим плане
там, ио добавил по одной сфере для Меркурия, Венеры я 
М.арса. О характере дввжевия этой пятой сферы авТИ'l
ВЬiе источники пе сообщают никаких деталей. Упомявав
mвйся вJiШie итальявский астровом СЮ1апарелJIП выска...,. 
зал предположение, каким образом эта сфера могла бы· 
работать, во это предположение имеет чисто rипотетиче
СJ<ий характер. Кроме того, Каллипп ·добавил по две сфе
ры для Соп~ща ·и для Луиы. Это позволило ему объяснить 
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разnичвую длитеnьиость времен года, котора.я бЫJiа хоро

шо известна со времен Евктемона, а также учесть иррегу-_· 
лярвости движевия ·лувы, остававmиеся веобъясвеввыки 
в модели ЕвдоRса. 
Тапы образом, общее чисnо вебесвых сфер по К.IШ

липпу (вмючая сферу веподввжвых звезд) оказалось 
раввыи тридцати четырем. 

Следу~ощий привцнпиа.пьио важный шаг в построевщr 
обще'i ка ияы м а бЫJI с елав ником Платова Ге
ра1'А ом онrиис1'и.м, урожеJЩем Гераклеи - ropo~ 
расположеввого ва южвом берегу Черного моря. Сочиве
яия этого, весоwвевво очевь везаурядвого мысnителя до 

нас ве дolDJtll, во из косвеВВьtХ свидетельств известно, ЧТQ 

ов. объяснил видимое суточное движение вебосво а ве обо
ротами ввеm.вих ве есвых BOR еили -
ем самои . емли вокруг со твевво оси. Намек ва эту 
идею содержался, впрочем, уже в сТИмееt Платова. 
Древние источники сообщают также, что гипотеза о вра
щении Земли вокруг оси высказывалась епi:е задопrо до 
Гераклвда пифагорейцем Экфавтом из Спракуз, во об 
этом посnедвем мы практически ничего пе знаем. 

Гераклиду Понтийскому приписывается еще другая 
смелая гипотеза. Известно, что две внутренние планеты -
Меркурий и Венера - ве уходят далеко от Солнца, а ока
эываюrея то по одну, то по другую его сторону. В связи 
с этим Геранлид будто бы предПОJfОЖил, что . .Ьlеркуриi, и 
Веве.ра вращаются ве вокруr Земли, а вокруг Солнца и 
Лишь ·ЭТО по<;nеднее движется по круговой орбите ВОКРfГ 
&мпв. Если эти &ООбщевия верны, то тогда вужво будет. 
призвать, что Гераклид Понтийский сдепап первый суще" . 
ствеввый mar по яаправлеввю к rепиоцевтрической си
стеме Дристарха. 

Гипотеза о вращении Меркурия и Beвepi.i вокруг 
Солнца имеет звачевие еще вот в каком отвоmенвп. Важ
вейп1ий недостаток моделей Евдокса 11 Ka1JJН1иrta состоял 
пе в том, что ови ве воспроизводили (или плохо воспро
изводили) какие-то детали видимого движевия планет, 
а в том, что ОЯl! ве давали объяснения фувдамевтальяому 
факту - изменевmо в блеске планет. Ведь планеты в этих 
моделях находятся всегда ва одвом и том же расстоявии 
от Земли, с.JJедоватепьио, ояи, казалось бы, должвы обла
дать яеизмеявой яркостью. Между тем яркость планет -
особенно ~нутреввих - подвержена очень больши:м коле
баниям. Гипотеза Геракпвда Понтийского позволяnа, хотя 
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бw в принципе, объ~сввть .&то обстоятеп.~тво. - пе край· 
вей мере для Меркурия. и Венеры. 
О причинах, воспрепятствовавших принятию rипотеа 

Гераклида Понтийс1<оrо аятичной наукой, мы будем Гово-
рить в дальнейшем - в связи с неуспехом rелиоцентриче
ской системы иира Аристарха Саиосского. 

Создание ъ1оделей 1toc~1oca, основавиых на представ-
, ~еuии о равпоиерно вращающихся сфера~, явWiооь стя
муло:ъ1 для разработки, с одяоii стороны, сферической rео
метрии, с другой же - кввематики движущихся точек, 
цругов и сфер. НесоЮJевво, что соответствующие исСJJ:едо
вавп.я велись в пmме Евдонса и даже, может быть, в ппа
торовской АI.;адеШIИ. Но о них мы вичеrо не зваем. Мы 
располаrаем ли1пь двУ\JЯ пеболыпиив сочивеЯИЮLИ, па
писавЯЬiыи в конце IV в. до н. е. неким Автоnиком яа 
Питавы. Первое из них - сО вращающейся сфере•; 11 яем 
содержится чисто абстраJ<твое рассмотрение изиеяевия 
попожевий точек и кругов, распопожеввых иа сфере, вра
щающейся с равиомервой скоростью. Реальные астроно
мические объекты 11 этом сочввении вообще не упошrва
юТся. Второе сочивевие - сО восходах 11 аа;ходах• - име
ет более конкретный характер: 11 вен речь идет о Солнце, 

• 
о двеяадцатв зяаках зодиака, о восходах и заходах авеад, 

вµодящихся на поясе зодяа1<а в пинtе неrо. Эти веболь
цше трактаты Автопика представляют собо~ наиболее 
ранние rреческие сочинения теоретm<о-аст:рономичесIСого 

характера, дошедшие до пашеrо времепи. 

" 
Аристотель 

. . 
ВсеобъеМJПОmая ваучво-фиnосnфская система Apucrore- . 

" v """' м явилась синтеаом всех постижении греческои пах.кв 

предшествующего периода, Хотя она вышnа далеко аа 
рамки равцей науки «о природе•, в каких-то отцошевиях 
ее .u:ожно все 2ке рассматривать в качестве высшей точки 
в завершающего атапа aтoii науки. В системе Аристотел.я 
отравился образ хира, который . оказался наиболее адек
ватным сознанию человека апохи автичпости. Фиаяка, 
атюtа и полит11Ка, естествеявонаучяые и гуиавптарные 

устреМJiения былв проедены Аристотеnем R едяяству -
не всегдаiбевупречво~.iу, во все · же вызывающему восni
щевве своим увиверсапизмом. Имеяво атот уявверсапиsм 
ПОСJJ:УЖIШ одним ив факторов, обеспечивших учению 
Аристотепs ис·юпоuтеJiьвую долrовеч.вость, особевпо в ту . 
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эпоху (средвйе века), .коrда коlПфетil:ЬJ:е ваучilьtе' дисциП~ 
липы, начавшие успешно развиваться в· 111 в. до в. э.-
111 в. в. э., оказались в состоянии застоя и yliaдita. 

АристотеJJЬ, сьm · Никомаха, бывшего придвориъiм 
врачом царя Македонии АЩJвтаса 11, родился в 384 г. до 
11• э. в Стагире - маленьком городке на Халкидском полу
острове. Еще совсем мo:noдblltl человеRом (в 367· г.) он 
прибыл в Афины, где встретился с Платоном и поступил 
в АRадемиtо, в которой он затем находился около двадца
ти пет. Уже в это время Аристотель начал писать сочиве-
11ия (главным образом в форме диалоrов), от · которых до 
пас дошли лишь везвачительвые фраrмевты~В 348 · г., 
после смерти Платова, он покидает Афины, проводит ве
сколЪRО лет на берегу Гелпесповта и на острове Лесбосе, 
а затем получает приглашение от :македонского царя Фи
липпа 11 бtо1ть воспитателем его cыlia Александра. В этой 
должности ов иахо.цится несколько больше трех леt
( 343-340.), во в 335 r. возвращаетея в АфИВЬI, rде оено

·Р.ывает собствеивую научную школу - Ликей •,которой-в 
руководит почти до конца жизни. ПOOJie гибели Александ
ра в крушения македонской ~мперии (323 г.) Аристотель 
вынужден вторично покявfть Афины; ов уезжает на 
остров Эвбею, rде в 322 r. 'умирает. · 

Аристотелевские трактаты, доmею11ве до вас в составе 
так называемого «Свода Аристотеля•, бЪIJiв вапиСаиы, по
видвмому, в тот период, когда Аристотель читал лекции 
в Лик ее, nричем мноrие ив этих tрактатов, суДя. · по их 
форме, ЯВJIЯ~сь не чем иным, как конспектами этих лек· 
ций, а некоторые вообще были приписаны ему оmибочво: 
Первое научное издание «Свода Аристотеля• было вы
пущено Прусской Академией наук в 1831 г. 

Еетеетвеввонаучвые воаареввя Аристотеля веотДепв
мы от его общефилософских привципов; поэтому, прежде 

. v 
чем приступить к ИЭJiожевию ero научных концепции, не-
обходимо хотя бы вкратце остановиться на основных по
ложениях его философии. 

Краеугольным камнем философ:ч~стотеля являет
ся учение о материи и форме. В от т Платова Ари
стотель считал, что в'tтиивым бытием ладает ие общее, 
пе идея, ие чимо, во конкретная единичная вещь. Топь-

• Навмеиовавие восточвоrо пригорода Афии, rде была расположе
на школа Аристотеля. 



жо таl;(ая вещь может быть сущвостью (субставцией), т. ~. 
чем-то саыобытвым, существующим в самом себе, что в 
нашем мышлевии выступает как субъект суждевия, во ве 
J(ак его предикат или атрибут. Всякая же едивичвая вещь 
предстаJ.Л,Яет собой сочетание материи в форыы. Мате
рия - это то, вэ чеrо. возникает вещь, что может рассмат

риваться как материал (субстрат), ив котороrо она состо
в;т. Однако к одвой лвmь материи вещь ве сводится: что
бы стать вещью, материя должна принять форму; без 
фориы . ~1атерия являе;rоя вещью лишь в возможности, по 
не в де!iствп:rельвости. С_дРугой сторовы, одва лишь фор
ма не может стать вещью в ее живой, едввичвой &К'fУ
u:ьности: форма бев материи есть цшь - в плане цозна
яв.я - поиятие о вещи, а в плаве бытия - суть вещи. 
Сама по себе форма есть нечто общее; чтобы стать еди
llИЧВЫlt бытием, она допжиа соедияиться с материей; сое
дивевие материи с формой есть реализация возможного, 
т. е. воэВИЮ1011евве реально существующей ковкретной · 
вещи. 

. Понятия материв и формы, по Аристотелю, не абсо
лютны, но вваимообусломевы. То, что является материей 
в о.цном !)твоmеяии, в другом отвоmеиии может быть 
формой .. В -ttачещве приме.ра едивства материв и формы. 
i\.рис'l'отель . приводит бронзовую ~татую. Материей · для 
статуи в давном случае служит бропза. Но ведь глыба 
бронзы, из которой отлита статуя, тоже была едивичиой 
~ещью, т. е. чем-то актуапьво существующим и, медова

тельно, представлявшим собою ве1(ое единство материи и 
формы; векий «вид• (eidOз), как говорили греки. ·Мате-

v 
риеи по отвоmевию к этому виду слущат . четыре элеме11.-

та - оrовь, воздух, вода и векля, ив со\~етавия которых в 
определеивых 11ропорциях JТОдучается · вещество, обладаю
щее свойства.ми, повволяющики обоввачить его как 
($ровву. Но и эти четыре элемента не лвшеиы формы; 
каждый ив них харакfеризуется некоторой комбинацией 
качеств и, медовательво, может рассматриваться как 

свидt. Лвmь первичвая материя (protё hylё}, врторой 
нельзя приписать ввкавих качеств, абсототво бесформен
на и ве ЯВJiяется видом:· она не может высту.пать вак еди

ви.чвая, а:ктуапьво существующая коввретвая вещь, 

она - чистая возможвость. . 
Итак, 8'Jlерархии мира вещей на самом нИжвем уров

не - после первичной материи - стоят четыре элемента 
или, как п ваэывал,Аристотепь, четыре стихии .(stoielцmr; 
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или сбуRвы»; это наименовавне уиазывает на то, что 

вещи образуются из сочетаний ~леыентов, подобно тому, 
как слова образуются из соЧетаний бухв). Стихии - это 
первичиая материя, получившая фора.у под действием той 
ЯJ1В иной пары первичных с11л (dynaroeis) - rорячего, су· 
xoro, холодного и влажного. От сочетания сух9го и горя
чего получается огонь, сухое и холQдн.ое дают землю, rо

рячее и влажное - воздух, холодное и влажное - воду 

(сочетания взаимоисключа!>щих качеств - сухого и 
влажного, а также горячего и холодпого - считаются не

воаможными). В-ет-J1ичпе от четырех скорней." ЭмяецоКJJа 
6,тихии Аристотеля могут в принципе переходить друг в 
друга (эти· переходы . обозва!l'ались у иеrо термцо11. 
alloiosis). Далее, стихии могут вступать во всевозмож-. 
вые соедииеяия, образуя разнообразные вещества, назы
вавшиеся у Аристотеля подобочастными (ta homoiomerё). 
Такого рода подобочастиым ЯВJIЯ0ТСЯ в вышеприведенном 
примере бронза; в мире орга11ической природы к подобо
частным веществам относятся мясо, кровь, древесuва и 

другие ткани или жидкости, входящие в состав животных 
или растительных орrаииз~1ов. На следующем уровне в 
иерархии бытия находятся иеподобочастные ·образования; 
к таковым относятся, например, отдельные оргаJiы: - глаз, 
руна, сердце п т. д" а та10Rе вещи, созданные челове
ком,- дои, стол, статуя и т. ·д. 

Для объяснения процессов движения, изменения, раа
вития, происходящих в мире, Аристотель вводит четыре 
класса причин: причивы материальные, формальные, 
действующие и целевые. Так, причивой того, что из брон
зы возникла статуя, является, ·во-первых, сама бронза 
(материальная причина), во-вторых, деятельность ваятеля' 
(действующая причина), в-третьих, та форма, которую 
приобрела б~)онза в результате этой деятельности (фор
мальная причина), в, в-четвертых, та цель, которую ста
вил перед собой ваятель (целевая причина,. или .«ради. 
чего•, как обычно--I:оворит Аристотель). Нетрудно заме
тить, что три последние причины перекрываются между 

собой и протавостоят первой, материальной, причине. 
Ведь цель, поставлевиая ваятелем, в том и состояла, что
бы придать бронзе определевuую форму, а придание фор
мы и, следовательно, достижение этой цели могло быть . . . 
осуществлено _лишь в результате определенвои деятель-

ности. 
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. Ан~о1•ичным образом рассматриваютс11 АрJЮrотеп:ем • 
процессы, совершающиеся в орrавичооком мире; ТОJIЬКО 

там источник движевия (развития, роста) ваходится не 
вне вещи (нан . в примере "О статуей) , а аамючев в веi 
самой. Этот всточвин - «прврод~• {'hyei~). АнаJIВз раа
пичв.ых аспентов повятия природы, производимый Ари
стотепем, понааывает, что природа в его поmrмаяив есть 

ввутрение присущий вещам принцип (закон) движеlПУI 
ИJIВ раавиТия - и в этом Арвстот8Jlь является прЯМЪо( 
продолжателем мымвтелей досонратовской эпохи. 

. В связи с понятием природы Аристот8J1Ь дает первое 
в истории определевие науни физини. Физическая наука, 
говорит он, есть паука со природе•, т. е. она изучает не

:1;tоторый род бытия, который вмеет в самом себе прияцJJп 
(ИJIВ начало) двпжевия и покоя. Отсюда медует, что ова 
ве есть ваука о деятеп.ьвости (нан, например, поJIВтИRа) 
~ паука о творчестве (как поэтина), поснольну в этих 
ваунах првн11;иа или вачаJiо лежит либо в деятеле, при
вимающем решение, либо в творце, придающем материа
лу . ту вJIВ ввую форму. R~к и математИRа, физика ооть 
наука теоретичесная, одиаI(О отличие ее от математини ·со

стоит в том, что опа имеет дело с ·Таким бытием, нотороо 
способно R движению, в с такими формами в образами, 
ноторые неотделимы от материи. При сопоставлении фи
зини Аристотеля с физикой в вашем теперешнем поиима
нии мы видим, что в сферу первой входит ве только вся 
веорrаничесная, но и вся орrаввчесная природа, включая 

человена и. его душу. 

Таким образом, арис~отелевская физика может р~с
сматриваться нан синоним естествознания в самом широ-· 

KO)f смысле этого термива. . . 
Существенно новым у Аристотеля no сраввевию с его 

предmественяинами бЬJJlo испопьаоваиие иАеи . природц 
для объяснения механических форм движения. Всякое 
тело, по мвевию Аристотеля, обладает естествеввой, при
сущей ему по пр.ироде (phy1ei), формой движения. Для 
аемвых тел таким естественным движеввем является дви

жение по прямой JIВВПИ - к центру носмоса, JIИбо от 
центра к периферии. Тяжелые вещи - эемп:я, вода, 
а также все сложные тела, в коrорых эти эхемеиты пре

обладают, стремятся по природе двигаться к центру кос
моса, т. е. падать вниз; наоборот, оrояь, воздух в все лег
кие вещ~ составленные по · преимуществу из этих двух 

элемевто:s; стремятся по природе· удапиться от центра к~. . . 

!tO, 



моса, т. е. подыматься 'вверх. Дви·жевие, противоположное 
.ао ваправлеиию естествевному, а танже веяная друrа:я 

форма движения, вапрвvер движение · по кругу или ·по 

какой-либо ивой нривой, будет для этих тел веестествев
яым, противвым их природе, в может быть осуществлено 
лишь васильствеввым путеи. Другую нартицу иы ИУеем 
в вадлуввом ивре: д.пя небесных светил естествеВВЪ1Х 
движевиеи является раввомерное вращевие по кругу 

вокруr цевтра и осмоса ( т. е. вонруr Земля) . 
Сназаиное образует основу д.пя носмолоrии Аристоте

ля, наиболее детапъво вможевной в ero трактате сО не
бе•. Надо J1и111ь1добаввть еще два положения, вvеющвх в 
системе АристотеJХЯ фувд~втаnвый характер. Пер
вое - отрицание актуальной бесновечиости, приводящее н 
необходимости мысл:итъ квр огравичеивым в конеЧИЪПI. 
Второе - отрвцавие пустоты. Оба эти положеивя карди
вальиьпr: образом противоречат прввципам косиолоrвв 
Демокрита, с ноторыи АристотеJIЪ мвоrо и ·обстоятельно 
полеквэирует. Rосмос, по .Аристотеmо, · ограничен, ов 
имеет форму сферы/ за пределакв ноторой вет ни про
страветва, ви времени в, следовательно, вичеrо. Этот нос
мос вечеВ/ и веподавжев: ов не возник ив в результате 
чьеrо-~ творческоrо акта (нак у Платона), ни в· ходе 
естественвоrо носмоrовическоrо процесса (как у досокра
тиков}. Оя заполнев матервальиыии· телами, которые · в 
«подлунной• области образованы из четырех элементов -
оrня, воздуха, воды и земли. Это - область иэмеичивоrо и 
преходящеrо: в вей происходят процессы возНВRновения, 
роста и rибели всевоз:иожв:ых вещей, в том· числе живых 
существ. Резко отличается от иее свадлунва.яt об.пасть, 
rде вет места возвпвове:qию в rибели, rде находятся 
лишь небесные тела - звезды, п.паветы, Луна и Солнце, 
совершающие свои вечиые круrовые движения. Это - об
ласть пятоrо элемента, эфира, который у Аристотеля 
обычво ииеиуется спервьrМ телом• (рrёtев. ·!Юша). Эфир 
ни с чем ве смешав, вечен в пе переходит tФ друrве эле
менты; ов ве обладает тяжестью в.пи .пеl'Rостью в его 
естествеИJIЫ)( движением является дважеиие по иругу. 

Ов не везде одвваково чист;, ЭТО относится r.павиьm обра
зом к пограничному с под.лупкой: областью слою, rде ов 
соседствует с оrИем 11 воздухом, но в целом это наиболее 
сбожественвый• из всех пяти элементов. 

·В центре космоса находится Земля, имею ая о 
шара ша раз ость )(JIJI доказывается ристоте.пем 
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ка1t априорными соображепиями, так и с поыощью арrу
мептов, основанных ва .ваблюдевив. Аристотель приводит 
первую в пстории греческой пауки оцешсу размеров зем
ного шара, диаметр 1соторого оказывается у него sавы

шеuвым примерно в два раза по сравнению с истиввым 

sвачевп~м. Далее ов утверждает, что Земля яепоцвижяа 11 

ве вращастёЯ вокрут своей оси. Небесным светвлаи так
~е при'суща шарообразная форма, ка1t наиболее совершен
ная из всех воsможяы:х. В отвошеппи движения небесвых 
тел Арпстотель ОQ.Ирался па результаты, полученные Ев
доксом п Калпиппом. Одвако . то, что у · астрономов было 
лишь моделью, у Аристотеля стало ма~ьяым иехаяизмом 
JIВИЖевия вебесяых светил. !Jсю вадпх.яную область кос
моса он представил в виде ряда саприкасяющихоя сфзр, 
им:еющпх офирвую природу и равномерно враmающихся с 
разными скоростями вок ут различ:вых осей. К векоторЫll 
ив этих тел прикреплены ке есвые тела, также состоящие 

иэ афира (яо ве из пр<)эраuого, а светяЩегося). Ввеm
пяя сфера - сфера вепqдвилtвых звезд - совершает пол
ный оборот вокруг яебе~ной оси в теч~вие суток; своим 
движением она увлекает следующую за вей сферу, како
вой является внешняя сфера Сатурна; эта, в свою оче
редь, увле1<ает вторую сферу Сатурна, которая, кроке 
того, обладает собствеивым движевием вокруг оси, пер
певдиRулярвой к плоскости анлиптики, и т. д. Но вот мы 
рассмотрели движение всех четырех, по Каллнппу, сфер · 
Сатурна и должны qерейти J~ Юпитеру. Яево, ·V.O сферы 
Сатурна (за исключением первой, повторяющей суточное 

·движение вебесвоrо свода) аИRак не должны влиять на 
вращение сфер Юпитера, Иначе получилось бы, чт<J 

. Юпитер, помимо собственвъiх движений, повторяет все 
движения Сатурна. Чтобы избежать этого, Аристоt'елъ по
мещает :между внутреввей сферой Сатурна и внешней 
сферой Юпитера еще три сферы, которые повторяют вра
щевия трех вяутревиих сфер Сатурна, во лишь в обрат
поv ваправnевцв, как оы свейтралиауя• их. В реауnътате 
ва ввеmиюю сферу Юпитера будет воздействовать дви
жение только одной сферы - виеmвей сферы Сатурна, 
совершающей обращение вокруг мировой оси аа одви 
сутки. Аяаnогпчиыv образом· Арвстотеnъ помещает по три 
WJИ четыре свейтрализующих» сферы после каждой иэ 
пяти ппавет в после Соnвца. Для Луны этого делать ве 

.пужно, ,ибо Лупа является поспедвим вебесвым телом, 
соверmающим круговые вращеиия. J~им образом, ,обще§ 
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число сфер у . Аристотеля ОI(азыва 
стамение ~исел 'С ер дп:я рmичяых ·и-ебесяых :свеrип по 
· Евдо~<су, Камиппу и АристотеJН&-ЦаВО-JU'.а!i,л._~~ _ 

Таб.1uца 2 
Раз.•1ачпя в С'l'рувтуре т~ех .-oцea-rpaqeatax мo11.ueR ltOCMOCl8 

' чвспо небооны~ сфер 

Be&rc1JЬ1e онетuпо а аодепи а модеruа в аоделв 
1!:вщ<ОС3 1<апл1tопа Арпстотепя 

. 
Не11одвnжвые з11эзды t t t 
Сатурн 4 4 

. 
4 + З свейтралпзующиu 

Юnuтер . . . 4 ·4 4 +3 ' 
Марс . 4 5 5 +4 • . 
Венера 4 5 5+4 
Меркурий . 4 5 5 + 4 
Солнце . . З 5 5+4 
Луна . з 5 5 . . 

' -
Всего 27 

. 
Вопрос об исто'lи.ике движения небесных сфер решал

ся Аристотелем неоди.озиачво. В трактате сО небе~ кру
говое движепие внешней сферы :-- сферы неподвижных 
звезд - трактуется как ее изначальное, «божественное• 
свойство. В последних квиrах «Физики» и в «Метафизи
ке» Ари.стотель развивает концепцию вечно действующего 
сперввчвоrо двиrателя• (бога), который, сам оставаясь 
неподвижвым, приводит в дви?!(евие небесные сферы. 
В восьмой rлаве XII квиrи сМетафиэики•, rде содержат
ся прямые ccЫJIR.и па Евдокса и Каллиппа, Аристотель, 

• • 
цомимо высшеrо первичного двиrателя, приводящего в 

движение сферу неподвяжвых звезд, допускает суЩество
ваиие других вечных в неподвижпых божествеивых сущ
ностей, которые, ведая Дввжениеи остальных небесных . 
сфер, зав:имают в мировой иерар:ши низшее положевве 
по отношению к спервичвому двиrатеJIЮt . В средние века 
эта концепция была развита Фомой Аквивскии прииеви
тельно к потребностям христваяской теологии. 
· Если дJIJI снадлупвойt области характерны вечные, 
раввqмервые .цви~~пвя по 1\руr~м, то в сподлупнойt oG-
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пасти люоые перемещения · JIIOryт быть лпmь местными· в 
времешtьrмк. Ои• деJIЯТСя ва естествеииые, прИ'lп~а ко-· 
торых лежит в природе перемещающегося тела, и иасlfJIЬ

ственные, т. е. та1<ие, которые совершаются под действи

ем внешней силы. Анализ яасипьственпых перемеще
ний · привел Аристотеля к 11ерв6му наброску дииа?.1ики, 
основвыми понятияыя которой являются сипа, скорость . и 
сопротивление. Сила опредеJrяется Аристотелем как при
чина движения; поскопьку Аристотель счптал, что с пре
кращеввем причины пре1<ращается ее действие, то в ero 
дипамике движение тела должво непрерывно поддержи

ваться действующей на нее силой. Скорость приведенного 
в .ЦвJDКевве тела пропорциональна действующей на него 
сипе; изменение· величввы сипы вызывает соответствую

щее измеиевие скорости тела. ПрИ11ивой того, что при
ведеввое в движеиве тело продолжает двигаться даже 

когда оно оторвмо·сь от исто1J11и.ка движения, Аристотет. 
считает воздух, окружающий тело. Если бы воздуха не 
было, то с iiрекращениеи. действия см:лы тело швовеиво 
остановилось бы'. С другой стороны, окружающая теnо 
среда оказывает сопротиВJiение его движению. Скорость " 
тела пропорционапьиа отиошеиию действующей на яего 
силы к сопротивлению окружающей среды. Еспи бы со
противление среды отсутствовало, то любая сил·а сообщи
ла бн телу бесконечво б6льmую ск&рость. Это - один из 
аргументов, которым пользуетея Аристотель, доказывая 
невозможность существования ~тоты. Динамика Ари
стотеля - это динамика тел, движущихся в материаЛьв:ой 
среде. , 

Наряду с рассм6треnеи 11е:хаn11еских движений Арн-
• стотель дал общую теорИJО качеетвевяых · изиенений и 

превра~ний тел, изложенную и№ в трактате «0 возв:ик
в:овевии и уничтожев:виt и частичво в · четвертой (послед
пей) квиrе «Метеороп:оrвки•. 

Арк'rОТель не был матемаТJП(ОМ и ле написал ни од
ного иатематическоrе сочив:еиия, во он был хорошо зна
ком с достижениями греческих математпов, и в его 

v 

кв.иrах м<>7RИО наити важные sамечавпя, пмеющие непо-

средствеив<>е отношение к матеиаТJRеским в:аукаи. Мате
матИRУ - наряду с физИJ<ой п спервой филооофией• - ов 
отвосил к числу теоретических наук. Предметом матема
тики, по ero мвевию, является не какой-либо класс чув
ствеRИо вооприв:имаемых об'Ьектов, а некоторый род 

· свойств, присущих пюбым объеюам,- 1tменво те свой-

tt' 



ства, которые ииеsт ·ОТВОШевве ·К· катеrорви коов-.ества. 

ttoд категорию количества подпадают, во-первых; чвспа, 
а во-вторых, протяженные вел11ЧИВЬt, Rопичоотвеняые 
свойства ~атематика изучает, отвлекаясь от всех чувст

венно воспринимаемых свойств предметов, поэтому мате
матические ·истины познаются · не с помощью органов 

чувств, а с помощью раау~а. Этим определяются осо
бенности математического r.1етода: математика исходит из 

• 
определений и аксиом, т. е. бесспорных положений, из 

• 
которых с помощью логических умозаключении выводят-

ся теореАtы и ·другие следствия. Характерно, что лочти все 
примеры доказательств, приводимые Аристо,-елем во 
<1Второй Аsалптике•, взяты им из области математики. 

Помимо чистой математики, Аристотель отмечал ряд 
дисциплин, научающих · Rоличествениые свойства опреде
левньiх массов объектов. Это - астрономия, мехаВика, 
оптика, .наука о гармонии и :r, д. Эти науки имеют отно~ 
mение каR к физике, ·так и ·к- · математике: по своему 
пред:иету они ближе· к первой, а по методам - ко второй. 

Весьма существJавую часть в иаучно:м наследии АрJ!
стотеяя составляют его сочинения, относящиеся к области 
"Живоjl nрароды._До иас· АSВЫIИ 4 еОО·ЬШИХ - П 11 малых; био'- . 
логических трактатов Аристотеля; в котерых-. с -ИС!lерпы: 
ваюЩей полнотой и311ожено все, что-~ы·ло ·к-тому времени 
известно в этой о~itети . • в этих трак·rатах АристотО!tЬ 
выступает как истивный основополож1ЦIК биолоГJJЧеской 
науки, и утве ждение; что, несмотря на всю: свою ве -
сальцость, ристотепь-у.чены ·, ыл прежде · всеm и по 
преимуществу биологом, представляется недалеким от 
истины. .• . . . 
, е е вни111аяия А истоте.ля находился юак живот-

• 
ныв мир. так и - мир растении·. · о тавические трактаты· 

АристотеЛя были менее - зяачiiтельцыми и не· дошли до 
нас; по~е.цпее- обст6я'l·ельство отчасти объясняется тем, 
что р'аботу по ·пзучевmо--растенпй блестяще -продолжип: 
ученик Аристотеля ~ Феофраст, далеко превзоПiедmий в 
uой. области (:воеrо учителя. Н3оборот, все воологичеен·ие 
сочинения Аристотеля сохранились .и _.яают . ._ .досжа:rочlЮ 
полное представление о размахе его ~Т0С!l'.в&&епытете:11ь

ско~ деятельности. 
Прежде всего поражает Rоличество материала., бывше

го в распоряжении Аристот~ля. Это во тольRо собствениые 
паблюдения философа, ·в(, и информация, полученная из 
самых различных ,источников - из рассказов охотяи:ков, 
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рыболовов, пастухов, из врачебных сочинений и т. д. 
В своих сочинениях Аристотель описал ~5 видов рамич-
11ых животных (это превышает число видов, находимых 
1111ми в сЕстественвой ис:rории» Пuиия, написан.ной не
с1<олькиt.1и ,столетиями позднее), в том числе 160 · видов 
птиц, 120 видов рыб, 60 видов млекопитаЮщпх, 60 видов 
uасеко11ых· и т. д. По аре~лу своеrо распространения 
изученная Аристотелем фауна охватывает береrа Эrей0ко
го моря и Архипелаг, по преимуществу же - ·Македонию, 
Троаду и остров Лесбос. · • 

истотель ает первую в Jtстории науки класси ика-
ию животного ми а еж е всеrо он делит животных на 
na аю к овью (ta апаiма и п:ишенн 

en ma). оскольку под кровью рпстотель понимал 
только краевую кровь, то это деление, грубо говоря, со
впадает с делениеt.1 на позвоночных и беспозвоночных жи-. . 
вотных. Аристотель, между прочим, указывает, что живот-
ИЬiе с. кровью имеют позвоночник и, как правило, обJJа
дают четырьмя конечностями, хотя и не кладет эти факты 
в основу своей классификации. - Животные . с кровью де
лятся, дап:ее, на четверовоrих живородящих, четвероногих 

яйЦемадущих, двувоrих (птицы) и .бeaii:orиx (рыбы) . 
. J\ро:ме тоrо, оп выделяет особые груtфы·, не подходящие 
под . ero массиф11кацию; это - водные живородящие 
(цвты, дельфины), летающие живородящие (летучие 
мыши), змеи. Эти группы, однако, причисляют·с~ им по 
другим признака.м ЛИQО к четвероногим живородящим 
(млекопитающие) , либо к четвероногим яйцекладущ.., 
(пресмыкающиеся) . Сопоставление животных. по и~ 
внутреннеъ1у строению привело Аристотеля к последова
тельному раапоnожению живых существ соответствевио 
определенной шкале (самая равняя попытка создания 
слествицы природы»). · 

В биологичесRих сочинениях 

множе т тиых, 

оспособах их размножения , о сроках сuариваяия, о ходе 
беременности у живо одящих животных о пост ойi<е 
гнезд и откладывании яи . п 
вития ры и т. д. ристотель описывает ъ~:еста обитания 
животных п иво т сведения о их питании, пе 

- Шх, зимней спячке, линьке, за оте о потомстве, о су ~ 
~ie'I' пробле_му бдаrоприн!ВЫх и веблаrоnрИЯтвых уСJ10-
вий плл жиапи_.животиых. · -. -
it6' • 



В трактате «0 возвикнов_еппи· животных• валаrаются 
сведения па области эмбрволоrви человека и животных . 
. В ве:м рассматриваются также вопросы, касающиеся про
иехождеиия полов-ых раsличпй, наследования призн~жов, 
возникновения уродов и мвоrоплодия и /формировапия 
.прпзваков в процессе постэмбриояальпого развития. · 

О точности сведен.ий, которЬl::ми располаrал Аристо
тель, свидетельствует хотя бы такой факт. Он писал, что 
существует rpynпa живородящих рыб (аRулы и сRаты) и 
отмечал, что у одной из акул (обоава~авшейся родовым 
имепем . Galeips) яйца прикрепляются R матRе с помощью 
орrана, сходвоrо с последом четверопоrих живородящих 

m:ввотны.х. Это наблюдение Аристотеля в течение многих 
ст.олетий · считалось ошибочным, и только в середипе 
XIX в .. вемеЦRИй зоол?r И. Мюллер доказал его правиль-
ность. ·. 

Другой пр11мер. 'В главе 4'Истории животных•, посвя
щенной "rоловоноrии моллюскам, Аристотель f}{азывает, 
что :у сепий" :кальмаров и каракатиц имеются два длив
вых хоботка, отсутствующие у осьмияоrов, с помощью RО
торых эти животные, захватывают и препровождают в рот 

пищу, а зимой прикреп8яются к скале в стоят так, подоб
но I(ораблям ва, яко.ре. И это· наблюдение дoJirOe время 

' ' 
оставалось неподтвержденным, во в конечном счете та1(-

же оказалось совершенно -верным. ВСЩ1Кий естествоиспы
татель XIX в. Ж. Кювье, впервые после Аристотеля де-

• • 
тально · изучавшии анатомию rоловояоrвх молпюсков, 

убедился в полноте в точности аристотелевских описа-
ний: -
. . . :С не меньшей точностью (хотя, может быть, и не всег
·1'& : с -той же . полнотой) Аристотель описывал и друrие 

· массы животных -.ранообразных, брюхоногих молпю
снов, Иглоножих, насеномых, птиц и т. д. Следует при 
этом f}{азать, что ов производил многочиелеяные анатоми

ческие рассечения изучаемых им животных, самым тща

тельным образом исследуя оргапы пищеварения, размво
жеяия и другие части их тел и фиксируя свои наблюдения 
в виде рисуяков. Альбомы таких рисуннов, имеяовавmие
ся сАнатоииями» (aвablliвia пе Рречеени •·раееечеяия.), 
мужили приложениями R сllстории животных»; к сожа
лению, эти альбомы оназались позднее безвозвратно уте
рянными. 

Проблемы, связанные с органами чувств, с происхож
дением и осооенносrяии ощущений, а также с умствен-
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пой деяте:~tьвоетью IJ:enoвeкa, затраrиваются в ряде сочи
вевиk Аристотеля и прещде всем в трактате «0 душе». 
Человече~кая душа, по Аристотепю; имеет тройствеввый 
характер: ока состоит ив души растительной, или пита~ 
щей, дуmи чувствующей и души равуивой. Равумвая 
душа существует только у человека, животным присуща 

питающая в чувствующая душа, растевпяк же - тоnько 

питающая. · 
Наше 11ВJ1ожевве научных взrлядов Аристотеля быхо 

бы веполпык, если бы мы оставили в сторове его со'IИВ&
вия по лоП1Ке. Общеиввество, что Аристотеnь считается 
создателем фОрма.льной логики, т. е. учения об уковUtО)
чевirях • докавательства.х. Это учение, навывавmееся IDI 
сапштв.койt, И8Jlожено в специrnвом тра.ктате, состея
щем ив двух частей ( сАвалвтJ1.Ка IJepвaяt и сАвалитвка 
Вторая•). Одвако сам Аристотц.ь пе считал. доrику сrr-
дельноi ваукой; По его ывевию; ·:,Это скорее орудие ( соР: 
гавовt) всякой пауки, 11бо mmакая Н!iука, вамужвва· 
ющая втоrо . в&1П~1еновавu, ве. ..может обойrись без. умGЭа
юпочеввй 11 докааатепьст,. Н~о, одиако, отмм.в.ть, 
чтQ_ в .,своJD- соЧйвеииях-по.. поrике · Аристотм:ь вьппед за 
раИRи чисто формальвой логики; ето особеияо ваметво 
при чтении «Топики•- oдuoro из наиболее ввтересвых 
логических трактатов Аристотеля, в котором ов развивает 
освовные прввцвпы достижения ве достоверного, а всеrо 

диmь вероятноствоrо ававв11; &ТМ раздел доrических 

исспедований в отличие от савадвтики& Аристотель иа-
авап сд11алектикойt. · 

В своих погическвх трактатах Аристотмь явился тво)
цом новой огромной обп11сти aяamr11. Все, что бьшо сде
лано в norвRe до веrо - эпеатами; · ·софист11]1(В, .Плато
яьil,- бшо всего· лишь пою:о:.а1П1; попытками уясввтъ 
отдеnьвые прввципы и методы, беа какой-либо их систе
матизации и объединения в единую етройиую систему. Не. 
CJQPIA.ЙВO в трактато •Софистичеекве-опрQвер~кеиияt Ари
стотмь· пишет не бев оттецка впОJ1ае оnравдаивоif rор-
ДQсти: · 

. с".· в искусстве красноречия ВlleJiocь квоrое и давно 
скавапвое. Что же касается · учения об уковаюпочев:ия:х, 
то мы пе иаmли пичеrо :акоrо, что бЫJiо бы сказаво до 
нас, а должны были сами · создать ero с боJIЬmой затратой : 
вреиепи и силt. 

• 

'tt8 
• • 



·:. · Первпмеnnеск.u шкоаа 

А~истотелъ стал осповопоЛожкикоы одной из ·важиейmп 
"'па)'Чпо-Фплософских mкOJ1 щ:~евиооти, по.пnивmей иаиме
воваипе перипатетической. Она была названа. так потому, 
·что Аристотель имел обы1>яовенве проrуливаться со сво
ими учеI1.11каШI по саду Ликея, ·обсуждая с ними те или 
ипые вопросы (pe1ipateo - rуляю, проrуливаюсь). Наибо
лее зпачительвьwп · учеяJJками Аристотеля считаются: 
Феофраст из .Эреса (па {)Строве Лесбос), Евдем Родосский, 
Арпстонсен Таревтс1\ИЙ, Ди1\еарх Мессивский. Все ови 
были самостоятельпымп ученым.и" сохрапявmииJ! общий 
'JJYX основополо•к.ви1\а школы, по в отдельных вопросах пе 
останавливавшимися -перед существеппымп отклопепиямв 

от ваrлядов своеrо учителя. . 
Ca!tlblM талантливым И3 них был бесспо во Фео Jcr 

озrлавивший школу поспе того, 
1<ак Аристотель, пезадолrо до С!ttерти, в последний раз по
кинул Афины, И 'остававшийся ее руководителем в тече
ние 36 лет. Феофраст написал иnожество .сочинений, 
относившихся к са1t1ым . равличвьrм областям ·Знания, из 
_которых до пас почти. целиком доmля только два больших 

. трш<тата по ботанике ( «1Iстория растений• . и «Причины 
растений»), имевшие таRое же значение для .стаповлевий 
этой Пау1\и, 1taR «История животных• .Аристотеля для 
воолоrио. Наряду с . более . . или менее ввачиrельвьmи 
отрывками из других, естеетвеивоваучных сочив;епий Фео
фраста (например., сО камнях•, сО ветрах& и т. д.) мы 
имеем ряд фраr.мевтов из . ero большоrо труда «Мнения 
физиков~. в котором . в . строго свстематичее.ком порядке 
изп.аrались воззрения философов-досократиков. О харак
тере зтоrо СОЧЩiения . 1t1ожпо судить по сохр~ившемуся 
отрывку сОб ощущениях&. Er{) .утеря представляется осо
бенно огорчительной . потому;. что опо явилось оснQ.виыы 
источником сведений .о досократиках для всех поздней
ших античных авторов (Азций, Дйоrев Лазрций, Плутарх, 
Стобей и др.), составлявших исторш<о-философсние или 
философско-биоrрафпческие компиляции, лишь . частично 
дошедшие до нашеrо в}>еменп. Что же Rасается «Харак
теров» Феофраста, пользовавшихся в' прошлом (особевво 
в XVIII' в.) колоссальной популярностью, то их, по-види
мому, следует рассматривать Itaк ряд выдержек ив боль
шого сочинения по зти1tе. 
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Евдем, о· живви ·которого почти ве имеется сведений", 
был меиеit продуктивныl\f и са·мостоятельным !.1ыспителе.м1 : 

чем. Феофраст. В первые годы после смерти Аристотеля·· 
он работал вместе с Феофрастом на-д дальнейшим равви
тие:и аристотелевской nоrпки, а ватем вернулся к себе ва 
родину (на остров Родос), где открыл филиал · шкоJ1Ъ1. 
Боm.mой интерес, по-видимо)rу, предсtавпяпи его работы 
по истории астрономии и математИRи, на которые впоспед

стии ивогократво CCWiancя неоппатовПR Прокл. 
Apucrorcceн бып выходцем из пифагорейской ПП<ОJJЫ, 

впиявие которой, .по-видимоыу, смьио ощущалось в его 
соч:ивеяиях. 1'ак, в его рассуждениях о соотношении души 
и тела боль111ую роль играло пифагорейское понятие гар
монии. Он написал несколько со'IИВениi по истории в тео
рии иуаыки, от которых до нас дошвл ряд отрывков. 

Ч.То касается Диrсеаржа, то он занимался преимущес'l'
веяио географией, историей п политикой. О его географи
ческих работах будет скававо несколько ниже. 

Помимо перечиспевных вепосредствеивых учеников 
Аристотеля, следует еще упомянуть более молодого по 
сравнению с ними Crparoнa иа Лампсака, руководившего 
школой после съ1ертп Феофраста (с 287 по 269 rг. до 
н. а.). Стратон был, несомненно, выдающимся ученым. 
Его интересы лежали главным обраэОАI в области физики 
и психологии; к сожалению, от его сочинений до нас до
шли лишь иемногие и малозначительные фрагменты. На 
основании косвенных источяиков можно заключить, что 

Стратон отошел от Аристотеля в ряде самых существеи
н~ пуяктов. Основяым пояятием в его учении было по- . 
пятне. сnриродш (physis), которую он считал универ
сальной, неотделимой от материи силой; наоборот, бог в . 
душа как самостоятельно действующие аrеяты И)I реши
тельно отрицались. Оя отказался от аристотелевской кон
цепции естественных мест для элементов и полагал, что 

все четыре элемента обладают раэлпчныыи степенЯ11.И 
тяжеети. Стратов подверг обстоятельной критике атоии- . 
стическое учение своего совремевиика Эпикура, но в то 
же время ваимствовал ие1<оторые положеяия атомистики. 

Материя, по его миеnпю, состоит ив частиц, в принципе 
делимых, которые отдепеIJЫ друг от друга про~1ежутками, 

заJПU(аюЩИМИ мевьmиii объем, чем эти частицы (тем са
ИЬПI Стратоя объяснял свойство сжимаемости, присущее 
многим телам, которое считалось одним из важнейших 
эмпирических аргументов в пользу атомистики). Помимо 
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. удара и тяжести, Стратов допускал существование в дру
гих действующих сил (к .вим ов относил, в частности, 
теплоту и холод). Душу в отлИ'IИе от Платова в Apиc"Nr 
тепя ·Стратоп считал едино~; по его мнению, она явл.яется 
источипком :как восприятии и ощущений, так и мышле-

u 

вия и лоБалвзуется в передвеи части головы, между 

бровями. Нам тольRо I<ажется; что ощущения возникают 
в органах чувств: последние служат лпmь восприемника

ми внешних раздражений, которые передаются душе с 
по•~ощью промежуточного агента, каковым является пвев

ма (воздух). Неизвестно, приписывал пи Стратов также и 
душе воздушную природу. Восприятия могут сохраняться 
в душе в течение длительвоrо времени ; в результате их 

движения возникает мьппление (ибо ЪfЫ ве может мыс
лить ничего, что ранее не было бы воспринято вами). 

В целом учение Стратона представляло собой своеоб
разную материалистическую переработку перипатетиче
ской физики и психологии и содержало ряд положений, 
имевmпх бесспорно прогрессивное значение. То, что · в 
дальвеfu:J?:ем как это учение, таR и лпчвость самого Стра
топа были освовательво забыты, объясняется стечением 
ряда обстоятельств, среди которых немалую роль, по-ви-
димому, сыграл момент исторической случайности. 

Прееъmик Стратона по руководству школой Ликов иа 
Троады (умер . в 225 г. до н. э.) не был большим ученым, 
хотя и ваппсал ряд сочивевий, отличавшихся ве столько 
глубиной содержания, сколько изяществом формы. По
сле этоrо наступил длительный период упадка перипате~ 
тической школы. В течение этого периода те сочинения, 
которые теперь входят в «Корпус Аристотеля&,· оставались 
практически веизвествыми; наоборот, читались и пользо
вались популярностью JIИIПЬ равяие произведения фило
софа, ваписаввые им, когда ов еще был в составе плато
новской Академии (именно· на них ссылается, например, 
Цицерон в своих философских трактатах). Положспие 
меняется, когда в конце 1 в. до в. э. собрание аристоте
левских рукописей попадает в Рим, где они приводятся в 
порядок, подвергаются текстологической обработке и 
снабжаются комментариями Андроником Родосским. 
С этого времени начинается новый период существования 
перипатетической школы, когда ее представители направ
ляют свои ус~лия на изучение и комментирование текстов 

великого освовоположвпка школы. 
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Гвава 4. . ". ' ' .. 

' ' . . . . . 
ЯАУКАЭПОХИЭЛЛИВИЗМА 
• 

Эппввваи в аарождеВllе uекеаядрвiекоА вауu 

Обрааовавие империи Апенсаидра Манедовсноrо зпаиево
вало собой окоячательвое круmевве греческой обществеи
во-политичесной формы rорода-rосударства и явилось по-. ~ 

воротВЬlи пунктом и началом иовои sры ие топько в .по-

п:итической, во и кудьтурвой истории древвеrо ыnра. Эта 
spi - элливиз:u. Походы Аленсавдра далеко раадвввули 
Jiредеп:ы известного грекаu мира и, расШJJрвв . их круго

зор, способствовали утверждению нового мироощущения, 
пе СJ!РЙСтвеввоrо жителям Эллады классической sпох:и. 
Равьmе rpel(В тоже не оставались безвыездно в своих. го
родах: овв отправлялпсь в морские путешествия и . осво

вы:валп коповви па берегах Червоrо и Средиземного мо
рей. ЭтИ . колонии были чисто греческ.ими поселениями в 
варварском .окрун(ени.и и, за искпючением отдельных 

СJiуЧаев (Навкратпс в Египте), вепьзя было говорить о 
сколько-нибудь существенном влиянии sтoro окружев![lя 
в;а обычаи, представления о мИре и культурпые интересы 
греческих поселенцев. Теперь же под властью Аленсаид
ра оказались великие древние цивилизации, . во мвоrих 

аспектах п~евосходввmие. греческую, и вепосредстве1Ц1ый 
контакт с ВИJШ не ыоr ве привести ~ саиым серl\езвым 

рОСJiедствиям для гречесмй нупьтуры, и в первую , р:~lе
редь для отвоmевия греков к окружающему миру. При
сущие грекам J(Jiасскческой sпохи черты партИ](уляриа.ма, 
национальной rордости и ощущения своей пснлючите.ль
ности СЬlеВИЛВСЬ liОС:UОПОЛВТИЗИОU, ставшим В дальней
шем характерной особепностью всей поздней античности; 
воаникЯовевие Рвискоii uиpoвoii державы и победа хри
стианства не погасили, а лишь усилили эти космополити

ческие тендевцин. Другой важный момент состоял в по
тере старой Грецией ее прежней нуnьтурной rеrеиовии .. 
ECJIИ Афию.1 еще продолжали оставаться местом пр!Jбыва· 
ввя важнейших философс1;пх mнол, то офор:мивm:веся н 
втому времени специалы1ь~е ва-уRИ паmли более б~аrо-
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приятную ПО'IВУ цля своего раввития в столицах Иовi.rх 
rосуцарств, ва ноторые . ·распалась "и11перия Алексавд~ 
после смерти ее совдатепя. Эти rосударства были своеоб
раввыми копrломератами греческих и местных элементов, 

причем культурная элита в них почти целиком состояла 

из греков, а греческий явык стал явыко111 обравоваввых 
слоев общества и одвовремевво междУИародвым языком 
вовой эпохи. На первое место среди новых столиц быстро 
выдвииулась Александрия, где · уже основатель дина
стии - Птолемей 1 Сотер (323-283 rr. до в. э.) - прию
тил учеиика · Феофраста Деметрия Фалерскоrо, 1tоторый 
может считаться первым «переносчиком• в Александрию 
аристотелевских традиций. Несколько повдвее в Алек
сандрию был приглашен Стратов Ла:ипсакСRий для уча
стия в воспитании иаспедвина престола, будущего Птоnе
иея 11 (подобно тому, как Аристотель участвовал в вос
питании Александра Македонского). Стратов находился в 
Александрии вплоть до смерти Феофраста (в 287· г.), 
после · чеrо " вернупся . в . .А:фивьr;- "побы ·принять- lili'·"ceбя 
руководство школой. При nервых правителях династии 
ПТОJiемеев быnа основана вва:мевитая александрийская 
БиблиотеR8, начало которой положено Де:иетрием, а тан
же учрежден Мусей (Mouseion) - научное учреждение, 
при котором жили крупнейшие ученые ·и литераторы, по
лучавшие государственное жаловавье, достаточное JJ)IJI 

того, 'lтобы они :могли целином посвятить себя научным 
вавятияы. Большого раввития достигла та:в.1 же книгоизда
тельская деятельность, чему в не.малой степеив способ
ствовала монополия Египта ва папирус - единственный 
книжный материал, получивший Ji то время широкое рас
пространение; в ревультате · Александрия вскоре . стала 
крупнейшим центром книжной торговли. Все это привело 
к тому, что уже в 111 в. до . в. э. аJiенсандрийская наука 
достигла расцвета почти во всех оформившихся к тому 
времени обпастях звания. 

Не только Птолемей Сотер и ero преемники, во и дру
гие «диадо:хи» (так вавывались бывшие полководцы 
Александра Македонского, разделившие между собой ero 
империю) были меценатами наук и искусств. К это111у их 
побуждали соображения престижа, а порой и личный ин
терес. Так, крупвые библиотеки, а при них наУ'IВые цент
ры воввикли в Пепле (Македония), Пергаме (ваuадвая 
Малая Авия), Автиохии (Сирия), а танже в городах, 
не бывших стопицамв диадохов - в Родосе .(на острове 
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того же иавваи11я), · Смирне, Эфесе. Интерес к на·Укам 
проявляли также сицилийские тираны, с которы.ми еще ·в 
иача.ле IV в. до п. э. неудачно пытался флиртовать Пла
тов. Позднее один ив них - Гиерон,- захвативший 
власть в Сиракузах в 269 r. до п. э., стал покровителем 
Архимеда. 

:Ка1,овы же были отличительные черты паук, с боль
mии или )fеньmим успехом развивавшихся в перечислеп

'вых научны."< центрах и пользовавшихся покровител.ьет

вом тамоп1них царствеввых властителей? Эти пауки уже 
пвчем не вапоыивалв рапвюю греческую науку со при

роде•. Для них были характерны, с одной стороны, резкое 
отrравичеиве от филоеофии, а с другой - четкая диффе
реяцва.ция в специализация. МатематИl(а и астрономия, 
меха.вика и оптика, физиология в э:ибриолоrия., rеоrрафия 
в история, наконец, целый ряд rуvапитарвых дисцкп
тm - все они развивались самостоятельно, обладая, каж
дая, специфической проблематикой и присущими да.иной 
пауке :\1етодамн исследования. Это:иу, разумеется, ие 
противоречило то обстоЯ1'ельство, что некоторые веmrчай
mве ученые эпохи 8ЛJIВВИЗма (Евклид, Архимед, Эрато
сфеп) прославили себя достижениями пе в одной, а в не
скольких областях анавия. 

В свявн с этим в ПОСJ!:едующей части вашей книги не
сколько изменится и метод изложения: рассмотрение ма

териала будет проводиться нами уже ие по учениям, каж
дое ив Боторых является продуктом творчества определев

iiоrо лица, а по дисцишrинам. 

Основные философские учения 
апохи эллвивама . . . 

В отлИ'JВе от специальных паук философия 8лливвсТИ'tе~ 
ско~ эпопr не нашла благоприятной почвы в столИцР: 
новых государств и продолжала в основном оставаться 

афнпсr<ой. Помимо платонизма и перипатетиков, в 111 в. 
до н . э. воэВИКJJИ новые философские IПRОЛЫ, полемизи
ровавшие друг с другом в боровшиеся за успех в влия
ние. 

С точки эреяия всторви науки интерес представля
ют лишь две из этих ШRОЛ - эпикурейство и стояцвэм. 

Оспователь первой ив них Эпикур (342-270 rr. дон. э.) 
был сыном афиияиива Неокла, проживавшего па острове 
Самое. Восемнадцати; лет от роду он стал учев:иком На.в-
. 
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вифава, nридерживавmеrося атомистической доктривы 
. Демокрита, и привял освоввые положеиия атомистики. 
· Большое влияние ва вего (особевво в этической части) 
оказало также учение основателя скептической школы 
Пиррова, жившеrо прииерво в это же время с ве:ивогиwи 

учевика:.ш в Элиде. Выработа~r собствеивую систему, 
Эпикур в течение весколькпх пет учил в Лампсаке в 
Митилеве (ка острове Лесбос), а затем, в 306 r., перевес 
свою школу в Афины, где жил со свопыи учеиикаии и 
друзьяШI в ссаду•, который п после его смерти продол
жал служить иестопребываиием епикурейской школы. 

Привя:в атоu.истп11.-у Демокрита в целом, ЭПВRур пы
тался усовершенствовать ее в тех вопросах, которые вы

зыв8.J1В иаиболее острую критику ее противвиков. Так, 
ов прпзвавал валвrше абсолютной противоположвоств 
верха и ииза; по его предстамевияи, в бесковечвой 
бездне пространства бесчислеввые ив:ожества атомов :в:е
сутся: сверху ввяз, умекаеиые силой тяжести. Тяжесть 
атомов пропорциовальиа их вепичиие, однако различия в 

тяжести не влияют ка скорость их падеиия в пустоте; 

этот тезис выводился Эпикуром из представлений о ди
скретной структуре пространства (ов считал, что из бес~о
вечной дели:иости пространствеввых интервалов веиз

бежво вытекала бы - в соответствии с аргументами Зе
вова Элейскоrо - невозможность всякого движения). 
Атом.ы в своем падении с одиваковоii скоростью м.огут 
откловя:ться от строго вертикального ваправлевия. Эти 
отклонеиия (поэдвее обозвачеввые Лукрецием лативсним 
термииом clinamen) вевелини, во произвольны. Отмо
ияясъ, атомы могут сталкиваться друг с другом, сцеп

nяться и образовывать скопления и вихри, приводящие 
к возииквовевию миров. 

Источвиком всякого звания:, согласно учеf1Ию Эпи1<r
ра, я:вля:ются чувственные восприятия; в этом: отношении 

Эпикур был представителем последовательноrо сексуа
лизма в rреческой философии. Адекватность восприятий 
вызывающим их ввеmви11. объектаu обосиовывапась 
Эпикуром с помощью деиокритовской теории истечев:Щi 
и образов. 

В соответствии с воззрениями творцов атомистики, 
Эпикур считал душу телесной, состоящей из наиболее 
легких в подвижных атомов; при этом ов делил ее ва 

несколько составных частей, обладающих развы:ми 
фувкция:мв. Едивство души обуСJ1овлево сдерживающей 



ее. тмесиоi oб<Nl:oч:ut; а мучае n:беаа псюьциеi цуша 
)r.в:етучивается, распадаясь ва отдепьвые атомы. В целом 
у:чеиве о дylUJ) было рааработаио Эmп<урои весьма ооно
ватмьно, ибо ово стужuп:о фундаментом для ero ЭТИЮI, 
составлявшей ядро и важнейшую часть всей ero фи.по
оофекой системы. 
. &к и Демокрит, Эпикур приававал существоваиве бо
rов, во отрицал, что они как-либо влияют ва ход мsро
воrо процесса: обитая в пространствах между Щами, 
боrи пребывают в состояиви вечвоrо бп:аженства, не ва
руmаеиоrо ввкli.КИШI ааботаии wm страстяки. 

От Эпикура допши до вас ппmь вемвоrие тексты: три 
фмософских ппсь~а (к Ппфоклу, Геродоту ~ Ме~екею), 
,сборш важвеimrих эпикурейсRИХ мансим (Kyriai doxai) 
и ряд фраrментов. Вmuume апииуреиака в поадиейшие 
епохи определялось ве сочивевиями самого Эпикура, 
а поэмой сО природе вещей•, вапи.саввой ПОСJiедовате
пеи: .Эпикура римским поатои Луирецием. 

· Еми ЭПJП(урейство было еще во всех отношеивях по
рождением ЗJШинскоrо. духа, то наиболее коrучая фипо
софская школа этой эпохи - стоицизм - вобрала в себя 
ияоrо восrочвых &Jtеиентов. Хараитеряо, что почт.J1 все 
ведущие де.Ятелв: Э'IОЙ школы быmr так ипи иначе. связа
ны с Бостоном. Ее осяоватепь Вепон (ок. 366-264 rr. 
до и. е.) был уроженцеи финикийской иоловии Китион 
яа . Кипре. Школа ero получила ваиыеяование по месту, 
в . котором происходили занятия (stoa - крытая rаллерея 
с коповваии). Болы;поrо влияния школа стоиков достиrла 
в конце 111 в. до и. з., коrда ее руководителем ст.ал вы
дающийся ученый Хрисипп ив Сол . (Rили1<ия) . Прееияи
кои: ХрисJШDа .бЮI Диоген из Вавилова, . а . последний 
большой ыыслптель rреческоrо стоицизма - Посидон.ий 
Родосский (первая половnва 1 в. до в. э.) - происходил 
ив Скрип. . , . 

Философия, по и:веяпю стоиков, распадается ва три 
rлаввых отдепа - лоrику, фиаИRу и этику. В отличие от 
Аристотеля, приэиававшеrо аа логикой аяачеяве ли111ь 
орудия вcJUCoro поанаиия, стоики считали лоrику саио

стоятельяой науиой. Эта яауиа, по их ияевию, научает и 
словесные аяаки (авуRП, моrи, слова, предложеиия) 
и обозначаемое ики (понятия, суждеиия, уиоза1ипоче
ивя) . ТаRВМ обрааои:, сtопки относили R лоrике и rраи
иатику, в философию яаыка. В рассуждеивях стоиков, 
относящихся к n:orиRe, имеете~ .ииоrо очень .интересяых 
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мымей, · ва которых иы · адес:ь; lie имеем возможв001'n 
·останавливаться. 

Физико-кооиолоrические воззрения · стоиков обладают 
также значительным своеобразием. Стоики признавали 
элементами всего сущего четыре стихии, во из них ови 

выделяли •высmие1> стихии - оговь и воздух, противо

поставляя их иизшиы - воде и земле. Сочетавие оrвя 
и воздуха образует· «пневму» - печто вроде душп, про-

~ . 
викающеи все вещи и мир в целом; хотя зта душа мате-

риальна, она обладает активностью и формообразующей 
способностью; наоборот, вода и зе:иля пассиввы, ииерт
вы и получают форму от пвевмы. Вааимопровиквовевие 
пневмы и материи имеет своеобравиый характер; пневма 
непрерывна и заполняет все пространство, в· том числе 

в те ero точки, которые уже заняты материальными ве
щами. В этом е:мыме пвевму можво сопоставить с вфи
ром (и.11и полем) физики вовоrо вреиеви. Это сопос"rав
левие оказывается тем более умествым, '170 в силу ввут
.ревяих ;ДВl!Жевий, ·в ·вей проис::ходящих, , пвевма . всегда. 
находится в · соотоявии· иэвествоrо иатяжевия (tonos); 
степенью · 8Тоrо ватяжевия опредетпотся раэлИ'IВЫе rра
дации форм овевмы·; Величина и фигура тел, а также 
все их качества - все это является ревультатом действия 
пневмы. В мире орrавической природы пвевма обуслов
ливает жввиедеятельвость живых ·существ, причем от 

товности спвевматвческой» ·формы зависит степевъ орrа
вивации даввоrо ·класса животвьп или растений. Космос 
в целом об-ьедивяетея пвевмой, которая придает ему 
единство и охватывает все, что в ·веи содержится. Суще
ствует -юлько одвв· космос: ов имеет сферическую форму 
и окружев 6еспредельвыи пустым пространством. :Кос
мос ....,. живое разумное существо, проходящее ЦИЮП1че

ский путь развития. Ов воэвинает ив первичного оrвя, 
проходит стадии, когда в веи раскрывается все ивогооб
равие сущего, а затем вновь разрешается в стихию оrвя в 

резуJIЬтате всеобщего всплаиеневия (ekpyrosis). :Этот 
процесс веобходии и причивво обусловлен - так же, 
как причивво обусловлены и все едивичвые события :ми
рового процесса, включая кажущиеся произвольвыми 

действия живых существ. Эту едивую и необходимую 
причиввую связь всего совершающегося стоики назы

вали термином «рок1> или «судьба» (heimarmenё)'. 
Цевтральвое место в философии стоиков завимала эти

ка. И хотя проблемы зтИЮI, как и вообще rукаиитарвых . . 



наук, лежат за irределаии вашего рассмотревия, все же 
весколыtо слов об освоввых положениях этики стоинов 
необходимо сказать. 

Подобно ЭПIIКУрейцаи (и в полном соответствии с об
щепринятой в античиости точкой зрения), главной целью 
человеческой жиэии стоиБи сч11тали счастье (eпdaimo
nia). Но если эпикурейцы понимали под счастьем на
слаждение, то для стояков выспmм с11астьем 11еловека 

считацась жиэиь, согласующаяся с его «природой•. Это 
оаначало, что человек должен стремиться к макспмальвой 
степени совершенства, развивая свои естественные за

датки и способности. Максимальная же степень · совер
шенства человека тождественна с добродетелью; следо
вателъно, жизнь, согласующаяся с «природой• , есть по 
учению стоиков, не что иное, t<ак добродетельная жиань. 
В. этом вопросе стоИRи Rардинально отличались от другой · 
совремевиой и.м: школ.ы - кпвической, основателем кОто
рой был одив из учеников Сократа Анrисфен. По мнению 
кини1<ов, согласие с «природой• · быn'о эквивалентно отка
зу от всякого рода человеческих норм и установлений·; 

поэто~rу юпшкя проповедовали ничем не сдерживаемое 
• 

сs:едовавве . «естествеивыи• ивстииктам и побуждениям 
(отметим, в связи с этии, что об ученике Аптпсфена Дио
гене Синопс1'ом - наиболее ярком представителе кипиче
СRОЙ школы - имеются ивогочислеввые анекдоты). 

Таким образом, если киники довели· до крайliих выво
дов развивавшуюся софистами доктрину о противополож
ности «природы• и сзакоиа• (physis - nomos), то у стоя
ков понятие «природы• было радикально переосмыслено. 
ОтождестВJIЯJ[ «природу• со стремлением к добродетели, 
СТОИЮI по сути дела сияли указаивую софистичесRую 
противоположность. 

Геоrрафиа 
• • 

в наибольшей степени испытав-
е ствеиное воздействие походов ексан ра 

аке о о этого rеогра ическии кругозор греRов 

еще не очень отличался от тех представлений об ойtсу
иене, которые были изложены в книгах Геродота. Правда, 
в IV в. до и. э. путешествия в далекие страны и опп
сания чужих земель становятся более частыми по срав
нению с предшествующим столетием. В· эиамевитои с Ана
базисе• Ксенофонта содержится много интересных дав-
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иых по rеографии и sтпографии Малой Азии и Арыеш. 
Kтecnir Rпuдскш'i, состоявший в течеиие 17 лет (415:,.-
399 rr.) врачом при персидском дворе, иаписQЛ ряд исто
рпч:ескпх п географпчесюn: сочив:еи:ий, из которых, по
кимо оnnсавия l.Iерсии, особой популярностью в дре-вно
сти u в средние века поцьзовалось описание Индив, со
державшее массу баснословных сведеи:ий о природе в 
жите;1ях этой страны. Позднее (01\оло 330 г . .qo в. э.) 
некий П11фей из Массwrии предпрnнял путешествие вдоль 
sападпых берегов Европы; миновав Гибралтар и открыв 
Бретовс!\ПЙ выступ, он в конце концов достпг полуиифи
чес1\ОЙ зеили Фуле, которую некоторые исмедователв 
от'Ождествляют с тепереmвей lfслапдией, другие же -
с . Норвегией. Отрывки из со•1uвеиия Ппфея приведевы в 
трудах Поцибия и Страбона. 

И все же, когда Александр Македоис1tuй начал свои 
походы, и он,. и его полководцы имели лишь очень сла

бое представление о странах, которые им предстояло за
воевать. Ариию Александра сопровождали «землеиеры• 
или, точнее, «шагоиеры• (bёmatistoi), устава.вливав
шие, ва основе подсчета шагов, пройденные расстояния, 
составлявшие оппсавие маршрутов и наносившие на кар

ту соответствующие террпториli. Когда Александр воз
вращался из Индии, часть войска была nм отправлена 
морем , причем nо~rандир флота Неарх_ получил прикаэа
u11е исследовать береговую полосу Индийского океана. 
Покинув устье Инда, Неарх благополучно достиr Двурс
чья и написал отчет об этом плавании, которым позднее 
польаовались историографы походов Алексаядра Арриан 
и Страбов. Даввые, пакоплепвые во время походов 
АлеI<сандра, поавоJIИJiи ученику Аристотеля Дикеар::су из 
Мессаны составит~ карту всех известных тогда районов 
оiiкуыены. 

_Пред.ставлевnе о шарообраэности 3ем.лц, 01<ончатеnьнQ 
утвр.рд1·1вшееся в Греции в эпоху Платова и А-ристотеJ.I..я, 
ностави.10 перед 1·реческой геог а ией новые n ив ипи
альпые аnдачи. ажиеиmе из них ыла задача устаяов

nепия размеров вем.пого шара. И вот .[{пкеарх предпринял 
первую попыт1\у решить эту задачу с помощью памере-

пnй положения зенита на азных пш ве 
исимахии у арданеJIЛ в у ссуава в Еrипте ичем 

по е зекпои 01< ужвости оказалось ав

S И. д. Рожаясквl 

т. е. ОRОЛО км вм т ип

J()( • ирину ойкумевы (с севера 
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па стадиев а дли111 

с запа а ва вое . 
арядУ с зтим Дикеарх занимался определевпеи вы1 

сот rорвых вершив и составил описание Греции в тре~ 
квиrах. В цмом же Дикеарх с поn.вым правом може'I! 
считаться первым rеоrрафоы-профессиоваJiом в греческой 

' науке. . . 
Ивтересовадся географией в друrой пре,цставитель п&: 

рипатетической школы - Стратон. Ов высi<азап гипотезу, 
что Черное море было когда-то озером, а . потом, · соеди
вивmись со .Средизеивыи морем, вачало отдавать свои 
излишки Эr.ейскоиу морю (наличие течения в Дардаве.п- · 
лах было известным фактом, 9бсуждавmямся, в частно- ' 
сти, Аристотедl!м; вспомвиы также историю постройки 
мостов через зтот проJЦJв для войска Rсеркса). Среди
земное море, по мвевию Стратова, также было равее озе
ром; коrда оно прорвалось через узкий Гибралтарский 
пролив (вазывавшnйся тоrда Геркулесовыми столбами), 
уровень ero с11изился, об11ажая побережье я оставляя ра- , 
ковивы и отложения солей. Эта гипотеза потом оживлев-
110 обсуждалась Эратосфеном, Гиппархом и Страбовом. 

Высшие достижения александрийской географии свя
аа11ы с име11ем Эратосфена из Киреиы, в течение долгоrо 
времени (234-196 rr. до н. э.) стоявшего · во rлаве алек
сандрийской библиотеки. Эратосфеи был необычайно раз
иосторонвим человеком, остав11вшим после себя сочи11е
ния по математике, астро11омии, истории (хроволоrии), 
филологии, зтике и т. д.; однако ero rеоrрафические ра; 
боты бЫJIИ, пожалуй, 11аиболее значительными. 

Большой труд Эратосфена «Геоrрафnя•, состоявший 
из трех квиr, 11е сохранился, во ero содержа11ие, а также 
полемические замечания к не•t:у Гиппарха довольно пол-
110 изложены Страбо11ом. В первой к.ниrе этоrо сочинения 
Эр(l.тосфен дает очер1< истории rеоrрафии, начиная с древ
нейших времен. При этом он критически высказывается 
по поводУ rеоrрафических сведений, приводимых снепо
rрешимымt Гомером; рассказывает о первых rеоrрафиче
ских картах Аваксииа11дра и Гекатея; выступает в защиту 
опnсавия путешествия Пифея, · 11еодионратво высмеи
вавшегося его совремеввиками. Во второй нв.иrе Эратсr 

· сфен приводит доказательства шарообразности 3еили, 
упоУИВает о своем методе измере11ия размеров аемвоrо 

шара и развивает соображевия об ойкумене, которую он 
считал островом, со всех сторон окружеяяыw океаном • 

• 
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На этом основавин он впервые . высказал предпопожеяяе · 
0 воз)1ожвостп достпчъ Индию, ПЛЮIЯ из Европы ва sа
пад. Третья Rниrа представляла собой подроб11ЫЙ поммея
тарnй R составлеивой Эратосфевом Rарте. 

Метод, п имевев:яый Э атосфевом оп е вия оR-
ружяости емли, ыл под о во описав им в специальвоu 

ч.ивевип; метод состоял в 

· памеревии длины тени 

расываемо гномоном . в 
Але~tсаидрии в тот самы~о
мёпт, когда в Сиене (Ассуа
пе:), пахо:Цпвшедс.Я приб.Шiа11-
тельно ва то:.~ же :мерядиа.пе, 

Солпце стоит npJWo..naд,r.oJio-
. ill1 (piic. Ю .. Уrол мса<ду nер
тu~;алыо и цаправлевием па 

Солнце оказался (в Алексан-
др1ш) равш.w '/so пол.ноrо 
1\pyra. Считая расстоянпе 
ме11<ду АлеRсапдрией и Сие
ной равным 5000 стадиев ' 
(яе~rного Уевее 800 Rм•), 
Эратосфен подучил для 
01' •;1,пости земного ша а 

\ 
J, 

' 
11 с 

Рис. $. МО'ЮА оnреце11еиn.а оаруш

вомв Зем11n оо Эра'rСЮфеиу 
(А - Алеиса~щрпя, С - Соена) 

п нблп;кеввое зпачевие ООО стадиев. Более точные 
nычислевпя али значение ста пев илп 90 !(М, 
что лсего лишь ва км отличается от истинной величп
д.J~i. Этот результат Эрастофева оставался вепревзоиден
ным вплоть до XVII в. 

3.н.амевитый астровом 11 в. до н. э. Гиппарх написал 
сочuвение, в Rотором подверг реэ1<ой крити1<е «Гсогра
ф1110>> Эратосфева. Критика в основном I<асалась методов 
лоRалпзацип rеогр11фических объеRтов. Гиппарх считал 
педопустимым придавать серьезное авачевие свидетельст

вам путеmествепвиков или моряков об удаленности в 
ориентации этих объеRтов; ов признавал лишь методы, 
освоваввые на точных объеRтивлых данных, J< которым 
ов относил высоту звезд вад горизонтом, длину тени, 

отбрасываемой гноиовом, раэличпя во времени ваступле
пия луииых затмений и т. д. Введя в употреблевпе сетI<у 
~!J!ридиаиов и параллелей J! качестве основы для построе---
• ДJ111Ва еrвпетсJСоrо стадия, 1<оторым, оо-видихоху, пользовался 
Эратосфев, была равва i57,5 к. 



r.J1a reor а ичесюп Ra Гиппа х ЯВЯJtся осново ож-
шn<ОW wатеwатическои карто а ив. 

--Иа ике е rеогра ии м:ы видии что аж а, 
ранее бывшая чисто описательной, поnвермась в а11ек~ 
с~ндрийскую эпоху npoпeci;y иатематизапиJI, Еще в 
большей ст~пеип этот процесс был хара1tтерев для раз
вития астроном.иn, механики, оптики. Поэтому мы впра
ве утверждать, что имеиио в иу эпоху матеиатика 

впервые стала призиаииой царицей наук. А следователь
но, прежде чем переходить к другим иаукаи, целесооб
разно рассмотреть замечатепьвые достижения эллинисти

ческой математш<и. 

Ма...екатика 

ЕвКАид. В конце IV в. до н. э. почти вся известная к 
rому времеиu математика была изпожева· в «Началах• 
Евклида - зам:ечатмьвои труде, которому суждено было 
остаться образцом и идеалом ва два с ЛНПIВИМ тысяче-
летия •. . 

О личности Евклида :мы почти вичеrо не зваем, за 
исключевпеи того, что ов был совремеиивко:и Птолемея 1 
Сотера и препода.ваn: математику -в Апексавдрии. Пред
полагается, что оя получил математическое образование 
в Афинах (может быть, в А1tадемии?). Судя по тому, что 
Архимед приводит в одной из своих книг предложение, 
взятое из «Начал•, этот основяой труд ЕвКJ1Ида был, по
видикоиу, к тому времени уже хорошо известен. Не лег
ко оцевить вмад, вяесеиный в математику самим ЕвКJШ
дом, поскоJ1Ыtу ·011, по всей видимости, был яе столько 
творческим гением, подо.бво Евдоксу или Архимеду, 
сколько блестящим педагогом и систематизатором . Основ• 
пое содержание «Начал» Евклида с~ставляют открытия 
Гиппократа Хиооскоrо, Теэтета, Евдокса н дpyrux мате
матиков предшествующей эпохи, причеАf излагаемому ма
териалу ЕвКЛIJд придал логическую стройность и фор
мальную законченность. 

f!оmепщиj по вас текст « Началt состоит па цятяапца
тм кв:иr. причем цве послеnпве были иаписаяы ве li:вкm-

• Грече11кое яавиеяоваиие ооповяоrо труда Евкпида .- tStoichelat, 
что было бы прuильвее переводить юuс «Элементы•. Мы, одвако, 
сохрапяеи првnлтый в pyGGкot литературе перевод. 
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. 
JIOM· а добавлены по"Вдвее. Кратко резюмируем содержа
ние J<аЖДОЙ ПЗ вих. 

Первые четыре нвиги «Начал• посвящены геометрии 
ua плоскост11 - в вих представлеа тот же материал, ко

торый, пре~поло>кительно, уже содержался в книге Гип
пократа Хносскоrо. Из этого, однако, ве снедует, что в 
свое:u пзложепnи Евмид просто повторял Гиппократа. 

· В особевnости это относится к 1 шге, начинающейся с 
определений, постулатов п акспо)I. В числе постулатов 
nиеется звамев:птьrй (пятыii:) постулат о параллеяьиьrх 
линиях, попытнп пзиененlfл которого привели впоснед

ствип к созданию неевюmдовых геометрий. Посне этого 
идут теореиы, устанавливаrощие ва.жвейшие свойства 
треуrольяиков, параллелоrраммов, трапеций. В конце 
11яигу приводится теорема Пифагора. · 

Во 11 кип:rе излаrаются основы rеометрической апrеб
ры. Произведевве двух вел1J11JШ трактуется в вей RaR 
прямоугоnъвиR, построеявый яа двух отрезках. У станав
ЛlfВается дистрибутявяость умяожеяия по отвошеввю к 
сложению (т. е. если a=a.+ai+a,, то Ьа=Ьа,+Ьа.+Ьаs). 
До~азывается ряд важных тождеств, например, 

(а+ Ь) 2 =а2+2аЬ+ ь•. 

Дается rео11етричес1(ая фор111улировf(а нескольких типов 
зuдач, энв11валопт11ых задачам ва 11вадратвые уравпеяия. 

111 11н11га посвящена свойствам I<pyra, его касательных 
11 хорд. 

llакопец, в 1v· J<ниге рассма1·риваются правильные мно
гоуrолънп~и. · ~троятся правильные п-уrолънини при 
n=3, 4, 5, 10, 15, причем построеппе правильного 15-
уголъппка nрпuадле>r<ит, по-видимому, самому Ев1mиду. 

V 11 VI r<пи1·и ~Начал• отран<ают внлад Евдокса в тео
рию отноmопнй 11 ое прп~1епеiп1я 1< решению алгебраиче
ских задач. Оr,обой аановчевпостью отличается V 1mпга, 
посвященная общей теор11и отношений, охватывающей 
J<ЗR рац11опальвые, таr< и иррациояаль11Ые величины 

(о чем )IЫ уже rоворпл.и 11 третьей rлаве, в разделе, по-
с11ящеином Евдоксу). · 

Vll, VllI п IX кпиrn посвящены арифметике, т. е. 
теории целых и рацвовальвых чисел, раэработаявой, 
RЗR Уl<аэывэлось 11ыmе, пифагорейцами ве поэдпее 
V в. до н. э. Помя••о теорем, отпосящихся к сложению 
и уивожевию целых чисел и умножению их отноmений, 
здесь рассматрИваются вопросы теории чисел: вводится 
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«~лrоритм Евклида», иsлаrаются основы теории деЛИ:1Н~
сти Целых чисел, доказывается теорема о tом, что су

ще~твует бесконечное множество простых чисел. Эти три 
кииrи написаны, по-видимому, на основе не дошедmвх 

до Iiac сочинеmiй Архита. 
Х кииrа, содержащая изложение результатов, получен

ных Тезтето:u, посвящена квадратичным иррациvнально
стяи. Дается . их классификация · ( биномиаJilf, апотомы, 
Иедиали и т. д.). 

В XI книrе рассматриваются основы стереометрии; . 
здесь содержатся теоремы о пряJ11ых и плоскостях в про

странстве, тре:х.мерпые задачи на построение и т. д. 

В XII книrе излагается метод исчерпывания Евдокса, 
с помощью которого доказываются теоремы, относящие

ся к площади круга и к объему шара, а также выводятся 
соотношения объемов пирамид и конусов с объемами со
ответствующих призм и цилиндров. 

Основные результаты XIII книrи; посвященной пяти 
правильным многогранникам, принадлежат Тсэтету. 

Позднее к ~началам» былп присоединены XIV и XV 
кяиги, не принадлежавшие Ев1шиду, а наnисаииые поз
же - одна во II в. до и. э, а другая в VI в. н. э. Об их 
содержании будет сказано ниже. 

При всем богатстве. материала, включенного в (!Начала» 
Евклида, это сочинение отнюдь не было .всеохватыва1ощей 
эвциклопедией античной :м:ате:r.1атики. Так, в Iiero не во
щли теоремы о «луночках» Гиппократа Хиосского, а так
же три знаменитых задачи древности - об удвоении куба, 
трисекции угла 11 квадратуре круга, о которых мы гово

,рили во второй главе. Мы не находим в нем также ни 
единого упоминания конических сечений, теория которых 
в это время уже начала разрабатываться (в том числе и 
самим Евклидом). 

Были ли у Евклида предшественники в попытках со
здания дедуктивной системы математики?.. Безусловно, 
были. О Гиппократе Хиосском мы уже говорили. Как 
сообщает неоплатоник Прокл в своих ко·мментариях к 
сНачалаJ.1», аналогичные попытки предпринимались так
же двумя математиками IV века - неким Леоном и Фев
дием из Магнесии, примыкавшим: к платоновской Акаде
мии. Ев~лид, несомненно, был знаком с их работами. 
Это, однако, нисколько не умаляет его собственных за
слуг. Мы не можем считать СJiучайпостью, что именнq 
«Начала» сохранились в веках, в то время как труды н~ . . . 

134 



поср;дствеяиьп предmестве;яяиков ЕвWIИда бЬIЛИ утеря
я.ы и забыты, и даже о их содержании яе сохраяип:ось 
вIIJ<аких сведений. В кояечвом счете суд истории оказы
вается, как правипо, справедnивЬIЫ. 

Кроме «Нача~•, ЕвкnидУ приписывается еще несколько 
сочипеиuй, относящихся R раэлпч11Ъ,1м раэделаъ1 матема
тuчес1>ОЙ ваукп, В кяиге ((Данные• ( «Dedomenat) Евк
лпд рассмотрел 95 CJIY1Iaeв, когда некоторым числом за
данных вепнчив опредМяются другпе веmrчввы (к како
вым моrут относиться части фигур, их положеяяя, 
вза11миые соотпошевия н т. д.). В небольшом сочивевип 
«0 делении фигур• ( «Peri diaireseon»), сохранившемся 
1·олько в арабском переводе, обсуждается задача о деле
впп даняой геометрИческой фигуры на две части, имею
щие даввое отвошеВ:ие, с помощью прямой, я.о~:еющей . . ~ 

давиое направление или. прqходящеu через дав.кую T01fRY. 
Неноторые математu•1еские сочивевия Евклида до вас не 
дошли; среди uих древние источники называли «Ложные 
Эа!(ЛIОЧения» ( «Pseudaria») п книrу о l{OHПЧeCRllX сече
ниях ( «Konika»), написанную задолго до знаменитого 
тра!iтата АпоJI}Iонпя на эту же тему. 

По~rимо чисто ыатематичесних сочинений, Евклид на
писал еще ряд сочивений, относящихся , согласно 

нынешней терминологии, н раэли:чвым раздепаu математи
•1ес1tой фиэикп. До нас дошли: «Явления» ( cPhainome
нa»), где пвлаrается элемевтариая сферическая астроно
м11я; далее, «Оптика• и «Катоптрика», о которых речь 
пойдет ниже, и «Сечения Rаиова» ( «Кatatomё kanonos•), 
содержавшие .десять предложений о uузьmапьных интер

валах. Изложение в этих сочпиевиях также имело строго 
дедуктивный характер, причеъ1 теоремы в них выводи
лись из точно сформулированных физических гипотез и 
математических постулатов. · 

Архимед. Величайший учеиый эпохи эЛJiивиэъ1а Архи
мед._ формапьио не принадлежал к апексавдрИйской на
учной школе; он роцился в 287 r. до я. а. в Сиракузах в 
там же прожил почти всю свою жизнь. Считается, одва-
1<0, несомвенным, что он бывал в Александрии, где уста
новил связи с александрийскими учеными; об этом сви
детельствует его переписка с Rононом, Досифеем в Эра-
тосфевом. · 

Вудучв сьmом сиракузскоrо математика в астронома 
Фидия, Архимед уже в детстве получил хорошую мате
матическую подготовку. Но собствевво математическими 
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проблемами он вачаJI вавиматься сравнительно повдяо. 
В какой-то период своей живни Архимед посетил Апек- . 
савдрию; rде сбливился с уже упомянутым Коновом 
(с острова Самое), ванииавшим .должность астронома при 
дворе третьеrо представителя династии Птолемеев -
Птопемея 111 Эверrета (246-211 rr. до в. з.). Конов, 
в то время находившийся в преRпоннои возрасте, бш, 
весоиве:sво, высокоЮ1алифицированвыи математиком; 
предполаrается, что именно он побуДWI Архимеда вавять
ся чисто иатеиатическm.1и проблемами. По возвращевии 
в Александрию Архимед реrупярво переписывается с Ко
новом, а поо.ле смерти последвеrо - с ero учевпком До
сифеем. ~о вас цошпн пить писем Архимеда к Досифею; 
по суmеств1 ато пят\ катека'l'И:ч8':1С11х жра&7а<rев, иа. ко

торых кажМ посвящен nпреде~1епоЧJ кр.угу rq>Q..бпем. 
В соответствии с их содержа1111ек ати письма-тракrаты 

· Яliеют следуюЩЦQ_нtk.QВави11;,, 
1. «Квадрату:а п;;;болы•, 

-~!_iS_. tO шadl 11 dl:иlЩpe•, 
.4. tO ново11~ах и ефереи~аJ•, 

..: 5. «0 спира 11111'" L 

3начеиuе этнх писем трудно переоценить: в них Архи
мед непосредствевво подходит к методам высшей мате
матики. Если в первом письме, rде решается задача об 
определении площади параболического сеrмента, отсечен
ного прямой, Архимед еще польвуется методом исчерпы
вания Евдокса, то в последующих письмах он разрабаты
вает свой метод, который им применяется и вычислению 
поверхностей и объемов ряда rеометрпческих тел. 

Метод Архимеда представляет со.бой дальнейшее рав
витие и усовершенствование метода Евдокса. Как бЬ1Jiо 
укававо в предыдущей главе, Евдо1tс получал искомое 
значение ппощадя (поверхности, объема), безrра.ничво 
увеличивая чимо членов ряда вemJtrин, сумма которых 

Шlеп:а своШl предеп:ом именно зто значевпе: Но при этом 
общая схема метода еще не была сформулирована Евдок
сом, н рассуждения должны были повторяться заново дпя 
каждого конкретного СJJучая. В отличие от Евдокса Архи
мед заключал подлежащую определению вепичиву меж.цу 

двуия иятегральиьum суЬl}fам:и, разность которых хогла 

быть сделана иевьше пюбой наперед задаввой величины. 
Искомая величина находится при ~том как общий предеп 
обеих сумм при безrравичвом ув~чевии чима ма.rае-
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Рве. 7. ApxD~AO&a CDltpaAЪ ( p-oq>) 

мых, что эЮJивалевтво зада'Iе о вЬIЧислевип определевв<r 

го интеграла. При определении поверхности шара, при 
нахождении объема сегментов параболоида и гипербо
лоида, а также ЭЛJIИПсоида вращения Архимед, по суще
ству дела, вычислял интегралы: 

<11 о 

S sin х dx и S (ах-: + Ь}d1r. 
о о 

Этим же методом он решал и более трудные зaдt'l'tll -
определения длив -дуг и площадей ряда кривых поверх

иостей. 
Все этп задачи мы находим в книгах «0 шаре п ци

линдре•, сО нонопдах и сфероидах», сО спиралях». Труд
ио сказать, осознавал ли АрХИ11ед, что в каждой из рас
смотренных им задач речь шла об одном и том же мате
матичесном понятии - понятии определенного интеграла. 

Во всяком случае, у него еще не было средств, чтобы 
дать общее определение интеграла. Кроме того, во всех 
решаеvых задачах Архимеда интересовали в первую оче
редь не методы, а результаты - например, что поверх

ность шара· в четыре раза больше, чем площадь его боль
шого круга, и что объем шара равен 1/а объема описан
ного около него ципиидра. Последним результатом 
Архихед особенно rорДИJIСЯ~ вследствие чего на его м<r 
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rшle был пос.тавпе~ надгробный памятник, изображавmвif 
шар, вписанный в цилиндр. 
Наря)D' с методами ВЬ111ИСJiеиия площадей и объемов, 

Архимед разработал :метод определения васатепьной ·к 
вривой, фактически сводян(ийся в вахождеиию произ
водной. По Rакии-то прн'JИИа:М этот метод фиI'урирует 
топько в письме сО спиралях•, где он прииеияется дпя 
определения касатепьвой к спирали p=aip (так называе
мая «Архпмедова спираль», рис. 7), одиаRо рассуждения 
Архимеда имеют общий характер и применимы R любой 
диффереJЩируемой кривой. Тем же методоъ1 Архимед 
пользуется для нахождения экстремальных значений ал

гебраuческих выражеиий, которые могут быть выражены 
в виде геометрических кривых. В частвостп, пользуясь 
современной тсрмивологпей, можно сказать, что он про
вел полное исспедоваяие существования положитеnъвых 

корней I<убпчес)(ОГО уравнения определеявого впда. Про
блема определения экстремальных значений сводится 
Архпмедом н проблеме нахождения J(асатепьпой к соот
ветствующей кривой. 

Помпмо пяти писем к Досифею, до вас дошли - пол
uоСтью или част;ичво - еще некоторые математические 
работы Архимеда. Так, мы pacПOJiat•aeи фparMeitl'()м ero 
книг11 «Йамерепие ~круга)), в котором доказывается ряд 
теорем, относящихся к свойствам круга (более подиыir 
теI{СТ этого сочинения сохранился в арабском переводе). 
] опвой ив теорем Архимед, поц~.ау11'1r. ме'fе;Цем иечер
пывания, доказывает, что плож~-~У.~авnа площцп 
п ямо гольвого т · то ого ра

вен >а с аняого круга, а другой - длине его ок ж
востп. П и этом в качестве по очного ев льтата А хи-

устаяавливnет прн пиженное . виачевие отв:оmеря 
дп:ивы окружности и цваметру (т. е. чима ц) . ВЬIЧИсляя 
периметры вmrсанвых в круг п описаввых вокруг него 

11вогоуrоnъвиков1 Архимед устанавливает для этого чис
па следУющие неравенства: 

3 f(\ < дnnва 011ружвосто < 3 .!_ • . 
ТТ д1i8111етр 7 

НарядУ со строго математическими методами Архимед 
ииогда пользуется остроумв:ы:ми эвристичеакими приеиа

ыи для получения тех же результатов. Еще в первом 

• Обе эти АРОбв дают трв первых авааа чис.ла n: 3,t4." 
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письме к Досифею ( «0 квадратуре параболы») площадь 
параболическоrо сеrмевта определяется не толЫ<о мето
доы исчерпывания Евдокса, во TIU<Жe «механическим& 
методом, представлявшим собою ивобретевие саиоrо Ар
химеда. Обоснование подобных процедур содержится в 
рукописи веизвествоrо равее сочивеш Архимеда, обна
руженной в Константинополе приват-доцентом Петербурr
скоrо университета Попадопуло Кераиевсом и прочтен
ной в 1906-1908 гг. иввествым датскпм филолоrом 
И. Л. Хейберrом. В. этом сочивеиии (так называемый 
сЭфод•) , пользуясь правципом рычага, Архимед приво
дит докавательства ряда теорем, в друrих сочинениях до

казываемых им с помощью ивтегральвого метода. При 
этом Архимед пишет: сКое-что яз тоrо, что ранее ывою 
усмотрено при помощи мехавикп, позднее бЫJiо доRазаво 
таюке и геометрнческиt. Разумеется, тaIOie смехавич:е
ские• методы ие могли быть прпменеяы ко всем задачам 
подобиоrо рода, которые, одпано, таюке были решеиы 
Архимедом. МеханичесRие методы, используемые Архи
медои, представляют собой обход ивтегрировавия, коrда 
можно бывает выразить одни интегралы через ,11ругие, 
уже известные. Этому ве противоречит то обстоятельство, 
что иехавические ~1етоды: примеиялись Архимедом за
долrо до того, нак ои разработал интеrральвый метод, 
представлявший собой развитие метода исчерпывания 
Евдокса. 

'Уже в древности большой популярностью пользовалось 
сочинение Архимеда, дошедшее до вас полностью под в~
ававием «Псаммит• (прииервый перевод - сИсчислевие 
песчинок») и относящееся к числу поздних работ вели
коrо сиракузца, причем, судя по началу, оно было тес
нейшим образом связано с астрономической пробле~1ати
кой. Математическое содержание «Псаммита• сводится к 
равра«?оо"не системы классификации больu1вх чисел. Эта 
классифвнаци.я, нажущаяся теперь неоправдаиво слож
ной, заRак<rивается числом, которое в ваших обовначеви
ях может быть записано нан 

1()8·1016, 

Громадность этоrо числа доnжва была поражать вообра
жеипе древиих, ие привыкших оперировать с очень боль
mиии числа11И. По сравнекию с пим 1<оличество песчи
нок, которые запОJJИили бы пустую сферу, равиовелm<ую 
сфере веподв;11жвых авезд, онавалось равиым, согласно 
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расчетам Архимеда, неизмеримо меньшему числу - 1081• 

• Не все ыате:uатические сочи_!lеВи.!1 Архиъ1еда доmли до 
ваЩего времевu. Так, кииrи «Леммы•, «0 семиуrопьви-

. кеt, сО касающихся круrах• известиы иам липп. в 
арабскоы иможеиип; некоторые rеоыетрпческие теорекы, 
докаэаmп.rе Архимедом, сохранились в математическом 
трактате зваwенитоrо среднеазиатскоrо ученого Ал-Би
руии (973-1048 гr.); от ряда же других квиг (в том 
числе от трактата «0 парамелъиых линиях») до вас до
шли лишь их заглавия. Но и того, что ваА1 11звестно, д!!
статочпо, чтобы опенить Архкмеда 1сак 11e.iia11aiiiaei:o наtе
матика древности, ввившегосв предтечей творцов высшей 
"математики Новоrо времени · -

Апо.~.~оний Пергский. _!р~'!'!"!...!~-1!.15ИЙ _матема~~к~-~~qх_и 
&лп:пвизма - Аполловий из Пepru (в l!амф~iлии - ве
бОп:ьшой обп:асти, расположенной на южном побережье 
Малой Азии) - жил и 11аботал в Але!:<~апдl!~М...Перrаке 
и Эфесе в конце 111 в. до н .. э. и опее зв ое со
чивеив - « ов:пческие сечевп.яt (с oni~ 
а• - посвящено теории кривых второго по я а эл-

1Iirica, rипеРбОJiы и парабоп:ы), получающихся при сече
нии koDYc! плоскостью, расположенной цоц разнЪПО1 уr
лаив I< оси 11овуса. До нас сочинение Аполлоиия дошло 
Ие полностью: па составлявших его восьми квиr :иы рас
полагаемым оригпвальным греческим текстом лишь пер
вых четырех u арабскпъr переводом трех последующих; 
что же касается восьмой кииrи, то она считается утерян
ной, хотя о ее содержании мы можем судить. по иможе
иию Паппа в его «Математическом сборнике~. Долгое 
время сочинение Апоппония .яе имело влияния ва разви
тие науки, и лишь в XVII в., в связи с развптnек ава
nитической rеоыетрии, иехаИИRи и новой теории дваже
иия планет, даввой Кеплером, наступпло возрождение 
идей Апомония. Теория конических сечений АпОJJJJов:вя 
принадлежит к числу таких математических теорий, к0: 

торые создавалuсь задолго до тоrо, I<ак в вих воав:икала 
потребность в ъrатематическои естествоанавии. 

Из гих математических работ Аполлония полв:остью 
сохрав11лся в а а ском пе во е 
тр 1<тат в двух книгах - «0 сечении в д.анвом 
ВИи•. В вем рассматривается следующая задача: даны 
две прямые, лежащие в одной плоскости, и точка ка каж· 
дой из вих; через векоторую третью точку надо провести 
пряvую так, чтобы ока отсекала ва даввых прюrых, на· 
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чивая от даввых точек, отрезки, которые вахоДИJIИсь бы 
друг 1, другу в задаввом ~твошевии. l1ервая кн11га трак
тата расс11атрпвает сяучаи, когда даивые прюtые парал

лельны, вторая - когда ови пересеRаются (рве. 8). Апол
лоиий показывает, что эта задача сводится к решению не

которого квадратного ураввевия. 

Аполлояпй ваписа:л еще 
два трактата ва сходные темы; 

0 них мы знаем по вмо>кевию 

Паппа. 
сО сечевви с эадаввой пло

щадью• . в ЭТОМ со1q1веввв рас
сматривалась задача, авапогич

иая преды~ей: оба · отсекае
мых отрезка должны, при умво

>1tеиии их друr яа друrа, дать 

прямоуrольв11к заданной пло
щади. 

«Об определеявом сечеmrи• . 
На прямой даны четыре точки: 
А, В, С и D. Определить точку 
Р, лежащую на той же прямой, 
тан, чтобь1 пронзведеиие АР· СР 
11мело заданное отноmеппе к 

BP·DP, 

с 

. . 
Рас. 8. Теореиа Апопаоваа 
о се•евnа • дав:sом О'1'1Ю-

meJU1J1 

(AD/BE •P, rдс р - Jt8111108 
чпспо) 

Несколько трактатов Аполловия извествы нам по ссыл
кам на них Паппа и других позднейших авторов. 

tO ~асаниях11. Здесь разбирается знаменитая задача 
Аполлоiiия: даны три объента, каждый из t<оторых может 
быть точt<ой, прямой или онружпостью. Найти онруж
пость, ноторая проходит -через наждую из даввых точен 

и касается задаипых прямых илп окружностей. 

«0 µлос1tих геометрических :местах$. В этом траt<тате 
Аполлоний доказывал ряд теорем, в которых рассматри
вались геоме-rрпческие места, относящиеся R прямым и 
окружностям. Некоторi.rе пз этих теорем приводятся 
. Паппом. Интересно, что в этом траRтате впервые исп~
зуются ивверспя ва п.лосRости и гомотетия K8R преобра
зования, переводящие сплоскве места• (прямые и ОR
ружвости) в такпе же смеет.а•. 

сО сравяенnп додекаэдра и Ш<осаэцра•. Эта квига 
упомииает.ся Гuпсnклом во введении R так вааыва~иой 
XIV Jtввre tНачал• Евмида. В вей доказывалось, что 
если .цодекаэдр и иносаэдр вписаны в один и тот же шар, 
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то их поверхности имеют то же отношение, что и их 

объемы. 
Известны названия еще некоторых сочинений Аполло-

u 

вия, во о их содержании нет определеввых сведении. 

Среди вих - работа сО неупорядочеввых иррациональ
ностях», в которой, как можно предполагать, классифи
кация иррациональных величии, содержащаяся в «Нача
лах& Евклида, бЫJiа распростравева па более широкие 
классы иррациовальностей. К сожалению, мы не распо
лагаем данными, которые позволили бы судить, наскоJIЬ
ко далеко Аполлоний продвинулся в этой области. 

Но даже пв того, что мы внаем о достижениях Апол
лония - то ли ив его оригинальных текстов, то ли из 

свидетельств о нем математиков более позднего време
ни - мы вправе заключить, что в его лице эллинистnе

ская эпоха дала миру первоклассного математичес,J(ого 
гения. В трудах Аполловия греческая геометрическая 
алгебра достигла высшего расцвета. После него это на
правление математической науки начинает постепенно 
хиреть и иссякать. Для дальнейшего успешного развития 
античная мате:r~[атика нуждалась в новых и:мпульсах; эти 

импульсы, однако, нельзя было почерпнуть в тогдаш
ней действительности. 

<~Малые» математПI\П эпохи ЭЛЛIПIИЗМа 

Наряду с гигантскими фигурами Евклида, Архимеда и 
Аполлония в Александрии и в других культурных цент
рах 111-11 вв. до н. э. жили и работали математики 
меньшего калибра, не давшие новых идей и не разрабо
тавшие принципиально новых теорий . . И все же некото
рые· из них заслуживают того, чтобы их имена не были 
преданы забвени10. . 

О :Конове Самосском, старшем друге Архимеда, мы 
уже упоминали выше. О его собственв.ых математических 
достижениях вам ничего не известно; впрочем, ов был, 
по-в11димом.у, скорее астровом.ом, чем математиком. 

Математичес1tие труды другого друга Архимеда -
Эратосфен,а Кирен,ского - бЫJiи не столь звачительв.ы, 
1сак его работы в области географии и хронологии, во ови 
все же свидетельствовали об ориrивальпом и творческом 
уме их автора. Так, Эратосфев дал механическое решение 
знаменитой задачи об удвоении куба; это решение бЫJiо 
высечено яа стене одного из александрийских храмов. Ов 
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вавв•rался теорией чисел и предложил ориrиваm.иый 
способ выделить простые числа из поспедователъности 
всех нечетных чпсел (так называемое «решето Эратосфе
яа»). В диалоге «Платоник& он изложил основы · античной 
арпф)1етики, где, в частяости, бЬIJIИ сформупироваяы пра
вила образования различных пропорций. 

Старший совремеявик Аnолловия, Никомед, пзвестен 
rлавны.м образом тем, что открыл новую алгебраическую 
кривую - конхоиду. Ояа определяется как геоыетрИТJе
ское иесто точек, образуемое концами лучей, исходящих 
из точ1m О и пересекающих пряную, причем расстоя
ние от этой прямой до конца пуча остается всегда рав
ным а (рис.. 9). В поляряых координатах уравиепие этой 

. кривой имеет вид: · 

' ь 
p=a+cosqi · 

Как рассказывают источнИЮt, Нихоыед очень гордился 
этой J(ривой и построил прибор для ее черчеиия. Он при
менил свою кривую для решения задач об удвоепип куба 
и трисекции угла. 

Ко второй половине 11 в. до п. э. относится творчество 
Диокпа, изучавшего другую апrебраИТJескую кривую -
циссоиду. Она строится следующим образом. Даны два 

· вэаииsо перпендикулярных диаметра круга АВ и CD. 
Пусть точки К и L удаJJяются от В в обе стороны, все 
время, однако, оставаясь на равном расстоЯIПШ от диа

метра JtB. Из точки L опустим на диаметр CD перпенди
~ляр. Пересечеиие этого перпендикуляра с прямой KD 
Даст вам точку, которая, по мере удаления К и L от В, . 

< 
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буде:r описывать циссоиду · (рис. 10). С помощью етой 
кривой Диокл та1<я<е решил задачу об удвоении 1<уба. 
Кроме того, он предложил свое решение задачи Архиме
да о делении шара в задапвом отношении; ето решение, 

одоако, было утеряно еще в древности. 

8 

Между 111 в. до в. е. и на
чалом вашей эры жил 8ено
дор - автор трактата сОб 
изопериметричес1<их фигу
рах», где в частности, было 
по1<азаво: 

1) что иа двух правиль
ных мвогоуrольников с рав

ными периметрами б6льшу~о 
площадь будет иметь прямо
уrопьвик с б6льшим чиспом 
сторон; 

Рве. tO. _Пооrрое1111е цвссоJЩU 
2) что еспи окружность 

круга и периметр правипъно

го мвогоуrольника равны, то 

ппощадь круга будет всегда бопъmе правильного мвоrо
угольника; 

3) что иа всех многоуrольвиков равного периметра в 
с равным чиспом сторон наибольшую площадь будет 
иметь правмьный •rногоугольвик. 

Следствие этих теорем состоит в том, что иа всех изо
периметрических фигур круг будет иметь наибольшую 
площадь. Зенодор также утверждал, что из всех простраи
ствеuвых тел с одинаковой поверхностью наибопъшим 
объемом будет обладать шар. Это, вообще говоря, правиль
ное предложение, им не было доназаво; он сумел дока
зать лишь следующие теоремы (которые в его сочиненип 
шли под номерами 13 и 14): 

1) Если правильный мпогоугольник с четным числом 
стороп вращать вокруг самой длинной его диагонали, то 
получится тело, ограниченное ноничесни:ми поверхно

стями, 1<оторое будет меньше шара с такой же поверх~ 
постью. 

2) l{аждый из пяти правильвых многогранннков бу
дет меньше шара с той же 'поверхностью. 

Наконец, следует назвать Гипсикм, живущего в 
Але~сандрип во 11 в. до н. э. Он написал сочинение о 
правильных мвогогранипках, по своему содерЖапию при
МЫI<авшее t< XIll книге «Начал• Евклида; вероятно, 
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nм:еняо поэтому оно было по11диее ~кmо9ено в «Начала» 
в I<ачестве XIV книги и таким образом дошло до ваШего 
времени. В этом сочинении Гипсикл рассматривает доде-
1<аэдр и икосаэдр, впи~нные в один и тот. же шар, и по-

1183ывает, что объемы этих двух фщур .относятся друг к 
другу так же, как их поверхности. Кроме того, он дока
sывает, что указанное отношение будет равно отношению 
ребра вписанного куба к ребру икосаэдра. Других чисто 
мате:-1ат№1еских работ Гипсикла мы не знае)r ; впрочем, 

8 источп11ках имеется у1\азавие на то, что он писал о 

мпоrоуrольиых числах, приМЫI\ая, таким образом, к пи-
фагорейской традиции. . 

Диоил,. Зенодор и Гипсикл (и вообще все математИЮJ 
Эляинистической эпохи, жившие после Аполловия) обыч
но именуются «эпигонами». О:Ни действительно были эпи
rоuаыи - в том смысле, что к основному богатству антич
ной математ1mи, накопленному гениями IV-11.I вв. до 
н. э. , они добавили лишь мелочи, не выходившие за рак-
11и уже суще.ствова':вшщ идей и теорий. 

Астроно111ВJ1 

13 предыдущей главе, излагая достижения античной аст-
1юномии массического периода, мы дошли до ГеракJIИда 
Понтийского, предложившего моде.ль мира, в которой 
:Jемля совершала суточные обороты вокруг своей оси, 
'' Мер1\урий и Венера вращаJIИсь вокруг Солнца. Система 
Гераr;лида еще не снимала всех трудностей, связанных с 
изменением яркости плапет. Это изменение было харак
терно не только для Венеры, во и для Марса: находясь 
в противостояни11 с Солнцем, Марс и111ел значительно 
большую яркость, чем в соединениях, причем эти проти
востояния и соединения моrJШ происходить в любых ме
стах зодиакального пояса. Объяснить ЭТО можно было 
двоя110: либо Марс вращается вокруг Солнца, а Солнце, 
в свою очередь, совершает обороты воRруг ЗеМJIИ, либо 
же Земля, находясь :r.1ежду Солнцем и Марсом, вращается 
вdкруг Солвца. Первый путь был избран уже в Новое вре
мя ЗJiаменитым датским астрономом Тихо :Браге: у него 
все пять видимых планет вращались вокруг Солнца, 
а Солнце - в соответствии с традиционной геоцентриче
скрй точной зрения - вр,ащалось вокруг Земли. Второе 
из 'указанных допущений; означавшее переход к гелио-
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'центрической системе мира, было сделано великим астро
номом древности - Аристархом. 

Аристарх Самосский родился во второй половпве IV в. 
и умер предпопожительно в середине 111 в. до н. в.; 
таким образом, он бьш современником Евкпида, Эпикура 
в Стратова. О его жизни нет ввканих сведеввй - за ис
ключевием того, что ПрВ)~(ерно в 288-277 rr. до я. &. 

он вапимапся астрономическ.ими ваблюдевиямв в Алек
сандрия. Основное сочипев.ве Аристарха, в которо11 была 
наложена ero система ъ1ира, до нас<.не дошло; о ero со

державпи коротко сообщает Архимед в сПсам)1итеt. 
Сохранился теRст лишь одноrо иебмr.mого, во крайне 
иuтересноrо трактата Аристарха «0 равмерах в расстоя-
ниях Солнца и Луны•. ат А иста ха напас о 
обрав математических с ии т емеви: оп со-
стоят из ряда выводимых друг яз друга теорем, которЫУ 

предшествуют шесть фундамеитапьных попожевий, пли 
«гипотез• •. взятых в осяовио1r из данных наблюдений, 
получеввых при прохождении Луны через тень Земли во 
время лунных затмений. Из этих данных Аристарх за
ключает: 1 что став
пяет п и лизптельно 18-20 асстояний от Зеъ1пи о 
увы; 2 что диаметры увы находятся в тоъ1 

же отноmеии.и друг R их аоотояввя до 
емпв· что отношение опв:ца к диамет у 

п 

лжеп быть в •/s).,.. 
пли п п лп бопьше объема е)tли. 

аким образом получиJJ Аристарх эти звачеяия, воОб
ще говоря, очень СШ!Ьво О'l'личающвеся от действитепь
пых? В качестве при11ера рассмотрим первое ив приведен
ных соотношений - соотношение между расстояниями от 
Земпв до Сопв:ца п от Земли до Луны. Аристарх фикси
рует тот :r.1оиеит времени, когда Луна находится стр0го 
в первой (ми последней) четверти, т. е. когда мы видим 
освещенной половину луввоrо диска. Очевидно, что в 
этот иомент прямые, соедвяяющие Луну с Землей в Луну 
с Сопв:це:м, образуют прямой угол. Зате11 Аристарх опре
деляет угол а, который в этот же мо:r.1ент времепи обра
вует прямые, соединяющие Солнце с Луной и Эемпей 
(рис. 11). Этот угол, согласно его паблюденпям, оказы
вается равныи одной тридцатой прямого угла (т. е. в ni
nemяиx обознач:еяиях ~ -· 3°). Эадача состоит в том, чтобы 

t-16 
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pnc. tt. llfeтoA опредепеипя О111оmевия раоотоnпi\ Вемпя - Л)·на n 3е•· 
ая - еопвце по Арnмар")' 

(З.-Л.)/1З.-С.)-вln а0<а 

оnределnть, во сI<ОЛЫ<О раз рае<стоянпе от Земли до Солн
ца (З.-С.) превосходит расстояние от Земли до Лувы 
(3.-Л.) или, если пользоваться тригонометрическими 
терминами - в определении sin а.. С помощью соответст
вующих rеометричес1<их построений Аристарх находит не
равенства, заключающие отношение (З.-С.)/(3.-Л.). в 
достаточно узкие границы. А именно, он получает 

18 < З.-С. < 20. 
8.-.IJ. 

Математичесние рассу;кдевия Аристарха безупречны. 
Почему же найденное П)I прибляженное значение . отно
шения (3.-С.)/(3.-Л.) оказалось очень далеким от ис
тинного? Потому, что принятое им значение уrла а оказа
nось завышенным примерно в 18 раз (на са:~.1ом деле оно 
cocтannJJeT всеrо 01<оло 10'). Дефектными были не мате
матическnе прие:~.1ы Аристарха, а его наблюдательная 
технина. 

Зная отношение (З.-С.)/ (З.-Л.) и учитывая тот 
факт, что видимые поперечники Солнца и Луны примерно 
рnвны, ъ1ы сразу же находим, что диаметр Солнца дол;кен 
быть в ·19 раз больше диаметра Луны. 

Несколько сложнее обстоит дело с определением отно
шения диаметра Солнца 1< диаметру Земли. При выводе 
этого соотношения Аристарх использует одну из шести 
«rипотез», сформулированных им в начале тра1<тата, 
а именно, что nоперечпик тени Земли, падающей на 
Луну пря лунном затмении, принимается равным удвоеи
пому диаметру Луны. С поъ1ощъю этой гипотезы и най
денного выше соотношения между расстоянием от Земли 
до 'Луны и от Земли до Солнца, Аристарх находит иско
мое отношение (19j3). 

<· 
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В числе шести «гипотез• Аристарха фиrур.1рует и та'" 
.кое утверждение: с Диаметр .Луны равен одной. пятна.ц
цатой части знака зодва1\а•, т. е. 2°. Это - грубая оши(!
ка, на которую часто ссылаются как на свидетельства 

несовершенства наблюдаrельных средств Аристарха (иа 
самом деле види111ый поперечник Луны равен 0,5°) . 
Правда, Архимед в сПсамыите• сообщает, что дпаметр 
видимого диска Солнца (а значит, и Луны?) составляет;, 
по Аристарху, одну семьсот двадцатую часть круга, что, 
в общем, соответствует действительности. Откуда · же 
возявкла указанная ошибRа? ~fожет быть, она явилась 
следствием небрежности переписчика? Независимо от 
решения этого частного вопроса, можно считать ие

сомвевяым, что Аристарх не придавал большого звачеввв
точвости наблюдательных даввых, которыми он польза-: 
вался. Он подходил к решеввю своих астрономических 
задач скорее RaJ< матемаТПR, чем астровом, для дотороrо 
прецизионность наблюдений имеет первостепенное 
значение. 

Эти :критичесRио замечания отнюдь ие и111еют целью 
умалить роль Аристарха в развитии точного естество
знания. В истории математики эта роль определяется 
тем, что он начал пользоваться - пусть еп 11 неявпом 
виде - трпrоио111етрическими фувRциямп •. _.!.О же каса: 
ется астровомичесRой науки, то величие ~ристарха вы
ражается прежде всего в том, что оа впервые попытался 

по наблюдательным давным ОПJ>еделить как относитель
ные размеры небесных светил (Земли, Луны п Солнца), 
так и относительные расстояния между пими. Эrо был 
шаг величайшего значения, по существу, может быть, 
значительно более важный, чем создание первой rелио-

~ 

цептрпчесRоп систе11ы ~1ира, что по традиции считается 

осяовиым дос.rпжеяием Аристарха-астронома. 
В са~10111 де.'!е, имеются все освова1mя думать, что rе

лиоцевтрпческая модель космоса рассматривалась Ари
стархом 1<ак естественное следствие получеввых им ре

зультатов о сравнительных размерах Солвпа п Земли. 
В V в. до н. э. Aнa'f\carop допустил, что Солнце по своей 
величине может превышать Пелопоннес - для того вре-

• Эrо ве аиачит, '1ТО Аристарху медует првппсать абсОJIЮ1'иый 
приоритет в этом вопросе. Пр11а.серво в по же время .апмо1·ичвый 
метод првблвжспиоrо вычисления тапrеuса был прпиевев в сКа
топтрвкеt ЕвКJIИда. 
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мевs nчеиь смелое предположевв:е. Лишь не намвоrо даль
urе этого пошел, по-видимому, Аристотель. И вот ока
залось, что объем Солнца в 250 раз больше объема 
зе1111и. Хотя и эта цифра была очень заиижеивой (на 
самом деле, ка1> мы теперь знаем, объем Солвца по край
:~ей мере в миллион раз превышает объеы Земли), по 
она была достаточной для тоrо, чтобы вызвать сомнения 
в правительности традиционной rеоцевтрпческой картИВЪ1 
мира. Если СоJIИЦе так :велико по сравнению с ЗeМJiei, 
ro яе естествепнее пи было бы именно его принять за 
центр вселенной? Тем более, что это допущение приво
дило х радшсальному упрощению устройства хосмоса и 
естествеВВЫ11 Gбразок разрешало трудность с колебания
ми ярnости некоторых Шiавет. А эта трудность, 1<ак МЪ1 
видеJIП, бЫJiа наиболее слабым пуиктоУ в rомоцеитри
ческпх моделях мира, создававIПВхся учеиьm;в IV в. 
дь и. э. 

Вероятно, таким - ипи сходным - образом Аристарх 
обосновывал . свою гепиоцевтрвческую концепцию. Есте
ственное возражение, что в случае движения ЗеМ11И во
круг Солнца должRЬI бы.пи бы меняться видимые конфи
гурации неподвижных звезд, Аристарх отводил указанием 
па огромность радиуса сферы непод)lижвых звезд. Как 
свидетельствует Архимед в «Псаммпте•, сфера, по кото
рой, согJ1асно Аристарху, обращается Земля вокруг Солн
ца, находится :в таком же отношеппи 1> сфере неподвиж
ных звезд, в на1>0111 в обычной геоцеиrриЧес1<ой модели 
Земля .находится к тому, что мы называеА1 Босмосом. 

Несмотря на все, с пашей точки зрения, крайне убе
дительные аргументы в пользу гелиоцентрической моде

ли мира, предложенной Аристархом, модель эта ве на
шла поддержки среди большинства эстровомов антич
ности; единственным известным ~ стороuи11Rо11 оказался 

Селевк. из Сепевкmi, весьма оригинальный МЪiслитель, 
Живший во 11 в. до н. э. Любопытно, что Селевк был пер
вым ученым, установившим зависимость приливов и от-

1Iпвов от положения Лупы. Селевк отстаивал также тезис 
о бесконечности вселеявой, спедуя в этом отношеяви ато
мИстам и, возможно, ГераЮIИДу Понтийскому. 

Против гипотезы Аристарха выдвигались доводы, кото
рые по тому времепи казались достаточно вескnrи. Так, 
иапри~1ер, Птолемей рассуждал, что eCJIИ бы 3eJ1JIЯ дви
г~щась так быстро, как это следовало из предпопожевия 
о ее вращении вокруг оси (и теw более ПР• ее вращевив 
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. . 
вокруr Сопвца), то все, что находится ua ее поверхности 
и ве связано с вей жестким образом (например, облака), · 
должно было бы отставать от ее движения и казаться yne• 
тающиu в противополо>квую сторону. С позиций арпсто· 
телевской динамики, ве знавшей аакона инерции, этому 
аргументу ничего пельзя было противопоставить. Другие 
возражения против систе11Ы Аристарха имели уже 'IИСТО 
астроиомическпй характер. По Аристарху, все планеты, 
Лува и Зеwля движутся равномерно по круговым орби
там вокруr Солнца. Это лишало возможпости объяснить 
наблюдаемые нерегулярности в движении небесных све
тuл, которые в геоцентрической системе иира могли быть 
учтены путем доб8.ВJ1еяия допоmrитеnьяых нруговых дви
жений. Уже афинские астроиоыы V в. до в. э. Метои и 
Евнтемои звали, что дл:итеm.иость четырех вреиеи года 
веодИВакова - так, как если бы Солнце двиrалось по 
своей орбите то быстрее, то uедлевяее. По-видимому, имен
но для объясиен"ИЯ втого факта Каллипп ввел четвертую 
сферу для СОJIВЦа в своей модели мира. Между тем на 
гелиоцентрической системы Аристарха следовало, что 

Qцхительuость четырех времен года всегда остается одина
ковой. Надо также учесть, что в 111 в. до н. э. грекам 
стали известны данные многовековых . наблюдений вави~ 
лонских астрономов; данные вавилонян поаволили уточ

нить гречесние наблюдения над двил<ением небесных све
тил, причем, как правило, эти уточнения говорили не в 

пользу системы Аристарха • . 
К сожалению, мы очепь мало внаем об астрономиче

ских работах Архимеда. Ив высказываний самого Архи
меда можно ааилючить, что он не принял гелиоцентриче

ской системы Аристарха и, в соответствии с господство
вавшим мвеявем, полагал, что Земля находится в центре 
мира. По словам рИискоrо писателя Макробия, Архимед 
вычислил, на расстоянии скольких стадий находится Зем
ля от Лувы, Венеры, Меркурия, Солнца, Марса, Юпитера 
и Сатурна. Если свидетельство Макробия соответствовало 
истине, то бЬ1J10 бы крайне иятересио установить, на осио- ! 

• Aиanorяuwe воэражепя ВWДlllll'llJIИCЬ в XV в. против reJIИoЦeD'I'-. 
ричоокоi системы кара Коперяака. Овя каааJIИсь весьиа сущест
веяm.nоr, одпако вскоре 6WJ1J1 святы вепв:кl!)О[ открЫТИЯ1П1 Кеп
лера, уставовявmюrя яставаый характер дважеа:в:я ве~аых све
ТJШ по эuяп111чооRЮ1, а ае по круrовЬl}( орбитах. Аиrвuая вау
ка икма своеrо Коперипа (Аристарха), во ве икеnа Kemiepa. 
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вавип :каких ·с09бражений АрхиJl(ед производил свои вы
числения. Мы, однако, об этом нич:еrо не внаем. 

В «Псаммите~ Архимед дал детальное описание мето
да, приz.1еиеиноrо им для иамерепия видимоrо диаметра 

Солнца. Это описаиве свидетельствует о большом э:кспе
риментальном мастерстве Архимеда (любопытно, что в 
своих расчетах он даже учитывает размеры человечес:ко

rо зрачRа). Полученное им значение определяется верх
ним и нижним пределами (в современных обовв:аче
ниях - 32'55" и 27'), причем верхний предел оказыва
ется очев:ь близким :к истинноыу значению (:которое 
1\олеблется ь1ежду 31'28'' и 32'37"). 

Известно также, что А химе пост ил пл и v -

пол ю в ниамом позволявшим 

восп оивво ить вижение Л пы Солн а и ланет. 
осле смерти Архимеда планетарий бЫJI увезен в Рим, 

где пм мог восхищаться еще Цицерон. Возможно, что 11 

этому планетарию имело отношение не дошедшее до нас 

сочипе~mе Ар_х.имеда «Об изготовлении сфер». 
Ив астрономов меньшего масштаба этой эпохи, помимо 

Копона и Доспфея, с которыми переписывался Архимед, 
следует упомянуть двух астрономов, •rакже живших в 

Але1\сапдрии в первоii половине 111 в. до н. э.,- Ари
стилла и Тпмохарпса. В отличие от астрономов-математи
иов (пли <стеоретПRОВ», :каи сказали бы :мы теперь} они 
былп типичными наблюда1·елямп, занимавшимися точным 
измерением положений звезд, установлением моментов 
равноденствий и т. д. Они пользовались при этом спе
циальпымп иис1·рументамп, снабженными градуирован
ными ~;ругами. 

Давные Аристплла и Тимохариса были впоследствии 
использованы Гиппархом. 

Непосредственное отношение к астрономии имело и 
определение размеров земного шара, произведенное Эра
тосфеном, о чем уже шла речь выше, в разделе геогра
фии. Но у Эратосфена были и другие астрономичес:кие 
работы; в частности, ему приписывается точное определе
nие намона э:клиnтики. В середиве IV в. до в. э. Евдокс 
определил этот наклов: :как дуrу окружности, стягиваю

щую сторону правильного пятнадцатиугольника, т. е. 24°. 
По Эратосфену же, равность между высотами Солнца в 
Jiетиие и зимние солицестоявия равна примерно 11/ц 
поЛуокружвости, что соответствует в градусах наклону 
23°51', очень близкому :к истинному значению. Ив этого, 

(. 
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междУ прочим, следует, что в ·эпоху Эратосфена. дуга иа~ 
мерялась еще не градусами, а долями онружности. 

Шестидесятиричная система деления на градусы впе~ 
вые встречается во 11 в. до н. э. у Гипсикла - того са
мого, :который написал Xl V нниrу сНачал• Евнлида. В со-
чинении «Анафорин» .< «0 восхождениях») Гипсикл иала" 
гает приближев'иый метод определения промежутнов• 
времени, в течение ноторых восходят и ааходят некоторые 

знани зодиака, причем: - подобно вавилонянам - он де
лит сутки на 360 «градусов времени&. В этой работе Гип
сикла ясно чувствуется вавилонское влияние. Существует, 
впрочем, мнение, что самому Гипсинлу в этом сочпнении 
Принадлежит лишь нескольно первых фраз, все же. 
остальное представляет собой перескав вавилонского аст
рономического тенета. 

Величайший астроном александрийской эпохи Гип
парх был родом ив 11икеи (в Вифинии, на северо-западе 
Малой Авии). Его деятельность относится примерно R 
середине 11 в. до н. э. (межцу 160 и 120 гг.). Он произ
водил наблюдения в разных местах, в том 'ЧИСЛе и в 
_ Алеl(сандрии, но ero основным местопребыванием был 
остров Родос. От много'ЧИсленных сочинений Гиппарха 
до нас дошли лишь .«Комментарии R Арату», по. к сча
стью, о его астрономических достижениях Достаточно 

подробИЬiе сведения сообщает нам Птолемей в «Альма
rесте». 

За и Гиппа ха громадны - как в отношении усо-- " вершенствования rеоцевтрическои картины :мцра. т в 

стласти наблюп й аст ономии. п еж е всего ёго 
Имя в исто ии аст ономии связано с теорией эпицm<ло . 
равда, эта теория начала разраба;rываться ещ в в. 

до н. э., причем уже тогда опа рассматривалась в ~<ачест-

ве альтернативы моделей космоса, основанных на комби
пациях гомоцентрических сфер. Серьевный вклад в рав
работну теории эпициклов внес А,поллов:ий Пергский. 1 
Птолемей о?стоятельно излагает одну из теорем Аполло- ! 

, ния, относящуюся к тем моментам времени, ногда· ILIIa
иeтa, движущаяся по малому нруrу во1\руг центра, ното

рый, в свою очередь, движется по большому круrу вокруг 
Земли, кажется стоящей на месте. Вавилонские астроно~ 
мы тщательно наблюдали эти стояния п записывали их 
в своих таблицах, однако ника1<ой их теории они не l!огли 
и · не пытались дать. Аполлоний свел проблему стояний 1< 

• 
чисто геометрическои задаче и понааал, что при определен-
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яых соотвошеввях уrловых с-коростей центра эпицикла и 
планеты, движущейся по эпициклу, -существуют такие 
интервалы времени, в течение которых ПJiанета будет 
казаться находящейся в покое. 

Гиппарх придал теории эпициклов законченную <fu>p
мy."Jl c ее помащъю построил усовершенствованную rеQ
Центрическую модель космоса. При этом он заметил, что 
·еёлИ период движения небесного тела по эпициклу равен 
Периоду движения центра эпицикла, движущегося вокруr 
З-емли _в противоположном направлении, то в этом случае 

рёзультирующее движение 
· · rела б~дет происхоцить ц_о 
· kP!roioй орбите, центр котq_
рой уже не будет совпапа'!_Ь с 
·центром Земли (рис 12) Та:. 
_.кие орбиты Гиппарх назвап 
эксцентрами. Он предполо--· жил, что неодинаковость вре-
мен года проистекает из того, 

что центром круrовой орби
ты Солнца является не центр 
Земли, а другая точка, т. е. 
что Солнце движется по экс
цеuтру. · Зная д_лительност11 
всех четырех времен года, 

// 

Рис. tz. ЭпвцШ!.'IЬI u аксцентр 

Гиппарх точно определил положение центра солнечной 
орбиты. ·Теория движения Солнца была им разраQ.отава 
полностью, что же насается движений планет, то их де
тальная· теория, базирующаяся на понятиях эпицикла и 
эксцевтра, была создана триста лет спустя Клавдие)f Пто
лемеем. 

Введением эксцевтров роль Гиппарха в истории астро
номической науки отвюдь не исчерпывается. Рн по спра
ведлИвости считается соз ателем п е изионной наблюда
тельнои аст~номии. толемей упоминает три трактата 
l'иппарха: « длине года», «Об интеркаляции месяцев 
и дней• и «Об изменении солнцестояний и равноденст
вий». Мы попытаемся кратко резюмировать результаты, 
полученв:ые Гиппархом и изложенные им в этих трап~ 
татах. 

Большим о отн ытие им 
!JВдения, прецессии (предварения равводенстви свиде
тельствовавшее о высокой степени точности, ноторой до
стигла греческая астрономия в аленсандрийскую эпоху. 
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ОравнивJUI свои наблюдения с наблюдениями Тимохариса, 
проводившимися примерно на полтораста пет ранЫПЕ!, 
Гиппарх установил, что за это врем:я ТОЧJ(а осеннего рав

ноденствия переместилась вдоль эклиптики с востока на 

вапад на 2°. Это значение довольно точно соответствует 
истинному ,(согласно иам:ерев:иям иеда.внеrо времени пре
цессия составляет 50,3" в rод). Отсюда Гиппарх заклю
чил, что длительность тропического года, определяемого 

временем, протекающим между двумя поСJiедовательиыми 

прохождениям:•~ центра Солнца через точку осеннего (или 
весеннего) ра.виоденствия, отличается от длительности 
года сидерического, равного промежутку времени, за ко

торый Солнце возвращается к одним и тем же звездам:. 
Гиппарх вычислил длительность тропического года и 
установил, что она равна .365 двям 5 часам 55 минутам :п 
16 се1\ундам, что было яа 1/аоо дня короче привимавше
гося обычно значения, равного 365 '/, Д!fЯ. 3яачеяие 
Гиппарха также не было абсолютно точным; согласно 
вычисл~ивяы нашего времени, длительность года в эпоху 

Гаnпарха была равна 365 дням 5 часаи 48 минутам в 
56 секундам:, что на 6 мяиут 20 секунд короче sиачеив11, 
полученного Гиппархом. Надо, впрочем, иметь в виду, что 
установление моментов равноденствия представляло в то 

nремя немалые трудяостu и даже Птолемей писал, что 
здесь могут встречаться ошибки сбольше одной четверти 
дня•. · 

Много в11пмация уделил Гиппа х также ив чению и
ж f вы._ этом вопросе он мог воспользоваться ва

вилонскими данными, так как движение Луны было 
исследовано халдейскими астрояом:ами с особой тщатель
яостыо. Гиппарх сравнил эти данные с результатами соб- . 
ственпых наблюдений: известно, что· в промежутке меж
ду 1~6 и 135 гг. до н. э. Гиппарх наблюдал несколько 
лунных затмений. Qв опре.целм периоды обращещ 
Лупы, получив для них следующие значения: 

спводпческпй перпод • : 29 двей f2 часов 44кивуты З,З секунды; 
свдерпческпй Период: 27 дней 7 часов 43 кввуты iЗ, i секунды• 

Оба этп виачеиия с точностью до одной секунды совпа-

-
• Св:водичесDll периодом Лувы называется время между двукя 
одиваковЬlJОI фазами Лувы; свдеричесКllК же - врекя, прот&
кающее кеждУ двумя одв:ваковыNИ поnожевиякв Лувьt ва вебес
вок своде, 
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ают м вначевием и п актически не отличают я 

от значений, вапсанных в вавилонских та лцах. алее 
--rIOiпapx равработал теорию движения Jlуны., приняв в 
Rачестве ее орбиты оксцентричесний круг, дававший вов
монtность хорошо объяснить изменение скорости Луиы 
па ее орбите. "Учитывая то обстоятельство, что при соJJ
печвом ватмепии, Rоторое бЫJiо ПОJIВЫМ в районе Геллес
I1онта, в Александрии были вакрыты лишь '/s солнечно
rо диска (вероятно, ре'IЬ идет о ватмении 129 г. до 
п. в.), Гиппарх смог довольно точ:во определить расстоя
пие от Земли до Лупы, поскольку расстояние t>~ежду точ
ками, с которых проивводились наблюдения, было хорошо 
известно. Гиппарху приписывался и другой остроумный 
метод определения расстояния до Jlупы - на основании 
ивмерений равмеров земной тени, когда через нее про
ходит Луна. 

В своих вычислениях Гиппарх широко пользовался 
триrоно:метрпческимп соотношениями, правда, бев тех 
обозяачепий, которыми польsуемся теперь мы. Вместо 
таблиц синусов п тапrенсов он составил таблицу хорд, 
в которой длины хорд были даиы в вавнсимости от стя
гиваемых ими углов. Предполагается, что зта таблица 
содержалась в иаписанвой им книге ((О теории прямых в 
круге». К сожалению, ии вта книга, ни табJIИца хорд до 
пас не дошли, поэтому мы не можем сказать, каким спо

собом Гиппарх вычислял значения хорд, включенные в 
таблицу. Следует при этом отметить, что Гиппарх уже 
широко пользуется вавилонской систе:r..1ой деления круга 
на 360 градусов и затеи на минуты и секунды; с тех 
пор эта система входит во всеобщее употребление. 

Немалый вклад был внесен Гиппархоl\1 и в ввездную 
астрономию. Он с тавил каталог неподвижных зв , 
о е жавший, как предполагают около ввез места 
которых на не есном своде определялись их долготои и 

широтой относительно эклиптики. Впоследствии llJIИЯИй 
писал, что работа по составлению каталога бша предпри
пята Гиппархом поспе того, как на небе вспыхнула новая 
звезда. Мы не знаем, так ли это бЫJiо на самом деле. Мы 
пе внаеъ1 также, какой аппаратурой располагал Гиппарх 
при установлении положений звезд\ вероятно, он польво
вался ивструментом того типа, который поэдиее полуqu 
наименование «армиJIJIЯрной сферы•. 

Поскольку Гиппарх занимался определением длитель
ности года и периодов Луны, то бЫJiо вполне естественно, 
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что ов аавяJiся также усовершеиствовавием лувво-со~

вечвоф календаря. Во второй главе бЫJiо раоокаааио о 
том, что в целях приведения в соответствие солне'IВоrо 

жалендаря с лув:ным афиисЮJй астроном V в. до в:. э. 
Метоп установил 19-летяпй ЦИRЛ, включавший 235 лув:
вых месяцев, иа которых 110 имели по 29 дпей, а 125-
по 30. Всего в этом цпле было 6940 дией. «Цикл Мето
на» полуqил в аитиrшую эпоху широкое распростравевие. 

Однако он обладал веболыпии дефе1стом: при общепри
нятой длительности года в 365 1

/, двя, в атом цинле 
окааывалось ие целое чпсло дней - 6939,75. Чтобы устра
ивть этот недостаток, KOA1tunn - тот саМЪIЙ, Rоторый уве
ЛИ'IИJI число rомоцевтричесnих сфер в евдо:ксовой модели 
Rосмоса,- предложил объединить четыре метововых цик
ла по 6940 дпей, опустпв при этом одИв день. Так1111 
образом, «цmw Rатшппа& состоял иа 27 759 дней, кото
рые были сгруппированы в 940 месяцев - 441 месяц 
по 29 дней и 499 по 30 дней. Этот цикл делился точно 
ва 76 лет по 365 1

/, двя и на 940 синодических периодов, 
имевших длительность 29 дней 12 часов 44 минуты и 
25,5 сенувды (что всего лишь на 22 сенувды превышало 
истиввую ДШiтельность сиводичесRого периода). 

Цикл Каллиппа ниногда не испольаовался в офици
ал~:.ных положениях о календаре и учитывался лишь уче

НЫЮ!. Однако Гиппарх решил ввести в него далъвейmио 
уточнепия, приведя его в соответствие с вычисленным 

им более точным значением тропичес1<ого года. Ов учет
верил 76-летний 1<аJiендарвыii период Калпиппа и отбро
сил от получившихся 304 лет еще одив дев:ъ. В резуль
тате получился цикл, 1<оторый точно деJШJiся ва 304 года 
и 3760 лунных 11rесяцев, длительность 1<оторых соответ
ствовала значоппям, поnуqенпым Гиппархом. Цикл Гип
парха п111<ем никогда пе 1rсполъзовался, тем более, что 
прп всей своей сложности п он не может С'IИтаться аб
солютпо то'IВЫ11: ведь, как иы укавапв выше, длитель

ность тропичеСl(()ГО года, по Гиппарху, на 6 м:ияут пре
вьnпа6т истивпую длителъвост~:., причем с течением вре

мени эта равввца продолжает увеличиваться. 

Все пзложеиное выше. как вам кажется. с достаточ
воГОТЧётливостью показывает, какого высокого уровня 

-[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:":~"'!!!' дgстпrла г ечес1сая аст вокия в эпох а 

ст ческо ваf1''!- По тояости своих набпюдеипй она уже 
нисколько не уступала вавилонской астрономии, ав8Чя-. -
тепьво превосходя последнюю в чисто теоретическом от-
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яоmеиии. 'У вавиловяв оставалось лишь одно преиму
щество: большая масса набтодательноrо материала, 
наRопленноrо за :мвоrие столетия. Но этот материал в эл
лиuистпческую эпоху стал доступен грекам, и уже Гuп-
11арх широко им пользовался, сравнивая греческие 

наблюдения с вавилонскими и проверяя одви данные 
путем СОПОСТ8.ВJiения их с другими. 

Мехавиха 

В первой rлаве мы отметили поразительный, с ТОЧI(И зре
ния ваших современных представлений, факт, что антич
пая техника и античная паука развивались в значитель

ной степени независимо друr от друrа. Ремесло, метал-
11ургия, строительное ·децо, решен.ил ряда инже.нерных 
задач - все это находилось в Греции уже в VI в'. до 
н. э. на довольно высоком уровне, в то время 1\ак наука 

была тогда еще в самом зачаточном состоя1,1ии. 
Последующие три столетия хара:ктеризуются бурным 

развитием греческой науки. Особенных успехов Достигли 
к началу 111 в. до н. э. 111атематика и астрономия (мы 
оставляем в стороне философию, логику, медицину в 
т. д., которые по са111ому существу своему не могли 

иметь технических выходов). Однако эти успехи никак 
не отразип:ись на развитии техники. Обе эти дисциплины 
развивались как чисто теоретичес1iие, не ставившие перед 

собой сколько-нибудь серьезных nра1-1тических задач, за 
псключением, может быть, разработl\И календаря. Та же 
отрасль науки, которая моrла бы о:казать положитель
ное воздействие иа технпчес1,ий прогресс (мы имеем в 
виду теоретическую механику), зародилась лишь в эпоху 
Архимеда. Напомним, сколь примитивны были теоретико
механические представления Аристотеля с его естествен
ными п насильственными движениями, с его идеями о 
роли · воздуха при движении брошенных тел и т. д. Эти 
представления и идеи возникли в полном отрыве от 

реальной деятельности человека, не проверялись практи
t(ОЙ и потому не могли найти технического при111евевия. 

Существовали лишь две области техники, развитие ко
торых оавамевовалось в классическую эпоху греческой 
цивмизацип более или менее существенными успехами. 

1. Теат альиая" техника, одвиы из элементов кото • 
о ъемныР механические устро ства. Собс:rвенно 

говоря, для о означения этих устро ств стало приме-
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'иятьс~у rреческое слово «машина• (hё . mechanё, откуда, . 
между прочим, происходит и лативс1\ое выражение deus 
ех machina). Позднее iтим мовок стапи обозначаться 
машины вообще. 

2. ~оениое цело. прпведmее к создавmо метательной 
артиллерии и новых типов воениых С)'дnв. Особенво бур
ное развитие военная технп1tа получила в период, вепо

средствепно последовавший за походами Але1tсан а Ма-
едонского, сточнmtи соо ща1от о остроумных военных: 

маш~шах Архимеда, аатруд.нuвшпх взятие Сиракуз римля
нами. Дело было, однако, 110 только в гении Архимеда, 
ведь и осаждавший город рп~1ский полководец Марцелл 
также располагал аиалогпчвым11 наступательяымп ору

дияъ111 (историю осады Сира1tуз 1;расо11По рассназывает 
исторшt Полпбий). В войнах между наследниками Алек
сандра Македояс1<оrо метательпые орудия и другие воен
во-ъ1еханические устройства сыrрали небывалую до того 
времени роль; в этой связи следует особо мметить осаду 
Родоса Деметрпе~1, сывом Автигоиа, получившим после 
нее прозвище Полиоркета ( т. е. с разрушителя городов•). ·· 

Ч1·0 касается Архимеда, то он, по-видимому, был че:u
то в роде воеИIIого инженера при дворе сиракуаского ти

рана Гиерона (1\оторый, кстати сказать, приходился e~iy 
родственником). Однако дост11жепия Архимеда в области 
вяжевериого дела не сводплпсь к одним лишь .военпы:lf 

~1аш1п1ам. Выше уже было сказано о созданном им ис
I\усном планетарии, вызывавшем восхищение у людей того 
времени. Ему il\e приписывается изобретение так назы
ваемого Архимедова винта ( суJIИтКИ&) , примепявmегося 
для поливки полей. Рассхааывают так.же, что с помощью 
тех.ипческях приспособле~шй Арющед передвиrал по 
суше тяжело нагруженный порабль Гиерона. 

пе и ической от аслью техники являлась возпиюпая 
в 1 о ои пои с
польsовапие давлеипя вовцуха для создания раалпчиQго 

рода мехаиичесних ст ойств. Основате v 

считается теси и11, совремепвик А химеда, живший и 
ра отав ил. руды самого Ктесибия до 
вас ве дошли, во сведения об его изобретениях содержатся 
в сочинеявях ряда авторов - Филона, Витрувия, Афипея, 
Пmmия и Герона. Из этих источников мы узнаем, что 
Кrесибий бWI изоб етателем илия ового в ого 
насоса сна и го всасывающими и иагиетательвыми 

клапанами; водяного органа, управление ноторым о<;у-- .... 
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zцестмялось с помощью сжатого воздуха; воnявых часов, 
отличавшихся евней в . их имёл-
я поплавок, движение которого передавалось фигурке, 

-унавывавшей время на спепиальвой шнале, и некоторых 
других устроiiст8, СООбщается также о созданных им · -
военных ыетательных машинах, в ноторых использова-
лась сила сжатого воздуха. 

След ю и невматиноut бWI Фrцон из В и 
возможно ченик l{теси ия коJiодостп он приехал в 
Александрию, чтобы познакомиться о работавшпъm так 
известными :мастера:мп-механпками; большую часть своей 
далъиеiiшей жизни он провел ва острове Родос, rде на
писал объеыистое сочинение сМеханикаt, девять кииr 
nоторого охватывали все области античной техшшн. Орв
rина.львый текст этого сочввея.ия не сохрави.11ся, по не
которые его части дошли до вас в арабской перераб()ТJ(е. 
После общего введения Филон описывал равного рода 
метателъИiilе орудия; эдесь же ои рассматривал действие 

рычага. Затеи шло ивложение конструкций автоматов 
и кукольного театра, а в отделе, посвященном пневматике, 

который начинался с вкспериментапьноrо докавате:~:ьства 
упрутости воздуха, описывались всевозможвые механи

ческие устройства, служившие для раавлечеиия публики в 
садах и во время празднеств: волшебные кубки, лейки, 
из которых по желанию моrлu питься различные жидко

ст11, фонтаны с пьющими животными и поющими птицами 
11 другие апалоrичные забавы. Наряду с этим у Филона 
были описаны и аппараты, предяавиачавшиеся для прак
тических целей, например водяные колеса, водочерпаJIКи, 
автомат для омовения перед входо)t в храм и т. д. В боль

шинстве этих машнп nспольэовалось давление воздуха. 
Ив дошедших до вас описаний следует также, что Филон 
был хорошо знаком с принципом сифона. 

Филон были, по-видимому, прежде все-
ro иэоб етателяыи-п актиками· о х • 

роазревия:х паи ничего неизвестно. . ервои попытко11 теО
ретического ОСМiilсnевия действия равлпчвого рода ие:ха
аизмов следует считать трактат сМеханические пробле
мьrt, ранее приписывавшийся Аристотелю и до сих пор 
включаемый в свод аристотелевских сочввеивй, по на 
саком деле написанный в бопее позднюю впоху, скорее 
всего в Александрии 111 (или 11) в. до н. в. Этот трак
тат представляет значительный интерес для истории м&
хаиои, поэтому ва нем следует встановитьея . 
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«Мехавhеские проблемы• состоят из 36 rлав, вапи:. 
савных в форме ответов на вопросы. В этих rлавах речь 
идет о мвоrих мехавиэиах - рычаrе, весах, колодезном 

журавле, клещах, топоре, клине, колесе, катке, гребном 
весле в руле, гончарном круге и ряде других. Действие 
каждого из этих механизмов сводится автором трактата 

к принципу рычаrа, который, в -свою очередь, объясняется 
удивительны:а1и свойствами Rруга. Сведение рычага к 
кругу является наиболее ориrивальной чертой трантата, 
не имеющей соответствия в последующих сочинениях по 
механп~tе. 

Рассматривая вращение отрезка воRруг одного из его 
концов, автор . «МеханичесRИХ проблем& обращает внима
ние па тот факт, что ии одна из точек, находящихся на. 
этом отрезRе , не будет двигаться с одивановой с1tоростью, 
но точки, отстоящие от центра дальше, будут двигаться 
с большей сноростью по сравнению с тоЧRами, лежащими 
ближе R центру. :Круговое движение рассматривается прй 
этом как сумма двух движений: прямолинейного, наврав· 
ленного по касательной к кругу, и цеитростре?.1ятельного, 
направленного н центру круга. Первое из них является 
естественным, второе - насильственным. ТоЧRа, Движу" 
щаяся по . внешнему (большему) Rpyry, будет, проходя 
одно и т.о же расстояние, отклоняться к центру па меиь

iпую величину, че~1 точка, движущаяся по впутревнему 
(меньшему) кругу. Отсюда следует, что для движения по 
внеmне~~у кругу требуется приложить меньше усилия, чем 
для движения по кругу внутреннему, во скорость движе

ния на внешнем rtpyгe будет больше. Именно зто обстоя
тельство лежит, по мнению автора траRтата, в основе 

действия рычага. 
Изложенные рассуждения представляют собой причуд

ливую с11есь метафизических спекуляций и верных па
блюденпй. До научной механиRD здесь еще очень дале1(0, 
во ие1,оторьiе мысл.и автора бесспорно интересны. Пред
положение о том, что прямолинейное движение само по 
себе является «естествеииЫИ) движением, выводит вас 
за пределы чисто перипатетичееl(ИХ представлений и мо
жет расс:матриваться в Rачестве первой, хотя и очень не
четкой формулировки принципа инерции. Кроме того, 
утверждение, что для большего отклонения от прямоли
нейного движения требуе1:СЯ приложить большее усилие, 
уже содержит намек на сущеетвоваиие зависимости .меж

ду силой и )'екорением" т. е. на второй заков динамики; 
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Заслуживает также ввимаяия тот факт, что автору сМе
хаяяческих проблем» уже был известен приицип парал
лелограмма скоростей - как в форме сложения, так и в 
форме разложения движений. 

Но намеки так и остались намеками. Зарождавшиеся 
в ~механических проблемах» тенденции ве получили даль
пейmеrо развития. Несмотря ва широкое распространение 
военных ме1:ательвых орудий как в эллинистическую, так 
и в римскую эпоху, мы ве можем заметить никакого про

гресса в области ·изучения динамики вплоть до VI в. в. э., 
т. е. фактически вплоть до начала средневековья. Это 
лишний раз свидетельствует об отрыве теоретической 
мысли от практической (ремеслеввой, инженерной) дея
тельности, который б:ыn характерен для рабовладельче
ского общества. 

Что касается рычага, то ои продолжал оставаться в 
центре внимания ученых эллив:истичес1<ой эпохи, во 
трактовался ими в чисто статическом плаве, главвым об
разом в связи с проблемой весов и взвешивания. Так, 
например, условия равновесия рычага рассматриваются 

в псевдоев~довом трактате сКвига о весах», дошедшем 
до вас JIИlllЬ в арабском переводе. Автор этого сочипевия 
дает определевие веса как меры тяжести или легкости 

предмета, сопоставляемого с другими предметами с по

мощью весов. Затем путем передвижки одвих и тех же 
грузов вдоль коромысла весов, разбитого па равные от
резки, устанавливается закон равновесия рычага. При 
этом автор пользуется понятием ссила веса&, которая ме

няется в зависимости от положения груза па коромысле. 

По C!llЬICJIY проводимых рассуждений ссила веса» эквива
леитва статическому моменту, т. е. произведению груза 

па его расстояние от точки опоры. 

Проблемой рычага ивоrо занимался Архимед. Правда, 
его ранние сочинения по этому вопросу - сО весах» и 
«0 рычагах» - не сохранились, во дошедший до вас 
трактат сО равновесии плос:ких фигур» начинается с из-

•• 
ложения математическои теории равновесия рычага, 

после чего Архимед переходит к изложению общей теории 
равновесия, основным понятием которой является повя
-rие центра тяжести (котО{)Ое в этом трактате предпола
гается читателю известв:ым). Форма изложения здесь, 1<ак 
и в других книгах Архимеда, строго аксиоматическая. 
~оказав ряд обmих теорем, Архимед определяет цевtJЩ_ 
тяжести ряда плоских фигур - треугольника, параллеле-
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J]ИJJeдa, трапеции, а во второй части трактата - пара~ 
лическоrо сеrмента и па аб • ции. 

одuой из позднейших работ Архимед упоминает свое 
сочинение «0 равновесии». То, что это сочинение ве 
тождественво с трактатом о равновесии плоских фиrур, 
показывают ссылки Архимеда на центры тяжести круrа, 
цилиндра, призJdЫ, ковуса, параболоида вращепвя. Воз• 
можво, что трантат с О равновесии ппосI{ИХ . фиrур» был 
лишь одвой частью более обmирноrо труда «0 равнове-

• сии», за которои следовала друrая часть, посвящеввая 

равновесию объемвых тел. 
От несохравивmихся трактатов Архимеда дошел ряд 

фраrмевтов, цитируемых Геровом (в «МехаВИJ(е•), Пап· 
пом (в с Математической библиотеке•) и друrими автора
ии. В частвости. Герои приводит длинный отрывок из 
paunero сочивевия Архимеда - «Rвиrи опор•. В нем 
еще вет строrости, присущей зрелым трудам великоrо 
сиракувца, и содержится ряд ошибоR, отяосящихся к 
распредепению опорных реакций и поназывающих" что 
в период написавия этой кии1·и Архимед еще не звал, 
что вес тела можно считать сосредоточеввым в ero цевт
ре тяжести. 

Приведем дословно звамевитое определение центра 
тяжести, взятое Паппом ив какоrо-то ве дошедшего до 
вас сочинения Архимеда (может быть, из квиги «0 ры~ 
чаrах))): 

сЦентром тяжести некоторого тела мы называем яе
которую расположеввую внутри него точку, обладающую 
тем свойством, что если за нее мысленно подвесить тяже
лое тело, то оно останется в покое и сохранит первояа-

чальвое положеиИе•. · 
В за1QПОчеиие остановимся па последнем, по-видимо.. 

му, предсмертном труде Архимеда - «0 плавающих те
мах•, заложившем математические освовы новой науки ~ 
гидростатики. Не исключено, что ero написание было сти
мулировано попупярвой историей с коровой царя Гиеро
ва. Долrое время этот тра.нтат был известев 'JIИШЬ в ла
тинском переводе XIII в.; rреческий текст трех четвертей 
трВRтата был обнаружен только в 1905 r. И. Л. Хейбер
rом в Коистаитивополе, одвовремеиио с письмом к . ~ра
тосфеиу (так называемый сЭфод»), о котором было ска-. " 
ваио выше, в разделе математики. · · 

Трактат сО плав1UОщих телах» делится на две кииrи. 
Первая книrа начинается с допущения, что жидкость яв~ 
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nяется совокупвостью прилегающих друг к другу частиц, 

из которых кеиее сдавленные вытесняются более сдав:
.леuпыии, причек каждая отдельная частица сдавливается 

жnдкостью, отвесно над вей расположенной. Из этого фуи
дакевтапьиоrо допущения Архииед выводил ряд медст:
вий. В первых двух устанавливалось, что свободная по
верхность воды, окружающей Землю, имеет сферическую 
форму, причем центр сферы совпадает с центром ЭеМJIЯ. 
Хотя сферичвость ЗеМJIИ к этому времени была уще об
щеприsваввыи фактом, тем не менее вывод ApDD1eд11 
отвюдъ ве кааа.пся тривиа.пЬВЬUI и даже вшва.п возраже

ния такого хрупкого ученого, как совреиеяввк Архимеда 
Эратосфев. 

В ПОСJiедУЮщих теореиа.х иССJ1едуются вопросы рав
новесия и устойчивости погруженных в жидкость тед, 
в частности фор)()'.пируется по.ложеяие, известное в ваше 
вреия под именем закона Архимеда. Затеи уставав.пива
ются умовия равновесия плавающего в жидкости сеrие.в

та шара, а во второй части трахтата - сегмента парабо
лоида. Обе э~ задачи решаются двукя независимыми 
друг от дру1•а и очень остроумными · математическими ме

тодами. Именно эти методы представляли, в первую оче
редJ>, интерес для Архимеда, поскольку очевидно, что 
НИJ(акого практического значения обе эти задачи иметь в 
то время не могли. 

Пример Архимеда крайне поучителен и позволяет 
сделать некоторые общие выводы. Будучи гениальным 
математиком в одновременно замечатепьвым инженером, 

Архимед lior в большей степени, чем кто-либо другой из 
ученых той далекой эпохи, уяснить глубокую взаимоза
висимость между теоретхiческвми (фувдаиентапьвымв, 
как сказали бы 'МЫ теперь) ИССJlедовавиямв . и их техни
ческими приложевИЯЮI. Между тем даже у него требо
вания практики являются в лучшем случае все~:о лишь 

мучайвыии поводами для постановки тех или mых на
учнщ задач; · решения же этах задач стимулируются от

нюдь ве возможвышr их применеПИЯЮ1 в практической 
жови, а прежде всего чистой п:юбозвательпостью учено
го. Это была особенность всей ант111JВой пауки, присущая 
eii на 'протяжевви всей ее ииоrовековой истории. В силу 
атоrо дефекта развитие античной науки происхоДИ.110, еми 
выражаться языком совремеввой автоыатвки, без обра'l'-

. вой связи, которая побужда.па бы ее ставить все иовые и 
н.011ые задачи. .В этом медует усматрDатъ "Я.С:В'IВОе . . 



объяснение аастоя античной науки, помедовавшего вслед 
за ее бурныи взлетом в 111-11 вв. дон. э. 

Оmпа 

Оптика быпа т~к разделок физики, который уже в древ
ности подвер~я процессу математиаации и по.rqrчил очёр
тавия научной диспиплввы в вашем пояинавии. Во избе
жание ведоразJ11евий надо оrовориться, что греки при
давали тер11Ину соптикаt бопее узкое звачеяие, чем м:ы: 
ДдЯ яих это была паука о аревии. Затем овя различали 
катоптрику - науку об отражевив лучей от зеркапьm.п 
поверхностей, скевографию, включавшую пе только при
кп.адвые вопросы, связа.ввые с ивrотовпением театрапьвых 

декорап,ий, во и учение о перспективе вообще, и, вакО-: 
нец, диоптрику - учение об оптических иамеревиях . 
Явпевие препокпеиия света также было хорошо иввесiво 
rрекак, во ero детальное ивучение началось отвоситепъво 
позднее, причем ero включали либо в оптику, либо в ка
топтрику. 

О взглядах древних философов па природу зрения 
говорилось при ивпожевии соответствующих учений, 

Аристотель сделал важный mar, предположив, что види
мые вами предметы действуют на rлав через промежу
точную среду. Эту среду, которой может быть и воздух, 
и вода, и ивоrие из твердых тел, Аристотель назвал «про
зрачным• (diaphanes). Свет есть как бы актуализация 
такоrо спрозрачвоrо•; там же, rде оно существует только 

в возможиости, бывает тьма. Цвет предмета является 
движущим началом дЛJI актуально nрозрачвой среды; 
этот цвет иэиевяет спроврачяое1t таким обравом, что ово 
начинает действовать на rлаз. Бесцветные предметы ве 
вызывают такоrо действия и потому ве могут быть воо- · 
прив.яты эревием. Видимые вами цвета представляют со
бой сочетаиия, в раВJIИчвых пропорциях, двух основm.п 
цветов - белоrо и червоrо. О иехаяивме образовавия 
вритепьвоrо обрава в главу Аристотель яичеrо пе rоворвт, 
хотя строение глава было ему в общих чертах известно .. 

Звачевие теории Аристотеля состояло прежде всего 
11 ток, что в вей была подчеркнута pOJIЬ промежуточной 
среды, находящейся между видимым предuетом и rлавом. 
Объедивеиие этой теории со взглядами атомистов быпо 
произведено в учении Стратова, согласно которому цвета 
отдмяются от TeJI (подобно демокритовсЮIХ собрааакt ). 
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и: соответственно окрашивают средУ, которая уже ватем 

действует на глаз. 

Любопытное предвосхищение вопвовой концепции све
та мы обнаруживаем в физическом учении стоиков. Точка 
зрения стоиков ва природУ вревия сводится вкратце к 

следующему. От души, состоящей ив «пвевмы&, отделяет
ся · «зрительная пневма•, попадающая в врачок и являю
щаяся причиной возникновения своего рода вопи, рас
пространяющихся в пределах ковуса, вершина которого 

находится в врачке. Ударяясь о предмет, волны возвра
щаются к глазу и производят на него давление, обуспов
пивающее ·возвикиовеиие зрительных ощущений. Этот 
процесс происходит лишь в освещеввом воздухе: темный 
воздух оказывает волвам настолько большое сопротивле
ние, что. ови не могут в нем распространяться. 

В эпоху ПОJ!ШlеЙ античности новых идей в данной об
л~~.И не !!Q!IBИКJIO. Зато геометрическая оптика постигl):а 
оольmих спехов именно в эпох поздней античности. Ос---

знаем ег те

,!!ерь. аи опее древний дошедший до вас трактат uo 
оптике приписывается Евклиду; в вем он придерживает
ся старых пифагорейских представлений о том, что зре
ние осуществляется с помощью зрительных лучей, прямо
линейно распространяющихся из глаза и как бы ощупы
вающих предмет. Эти представления, однако, были доста
точны для вывода основных положений геометрической 
оптики и теории перспективы. Фактически «Оптика• 
Евклида является трактатом по теории перспективы. За
коны перспективы выводятся им из четырнадцати исход

ных положений, являющихся результатом оптических 
наблюдений. На вакоп отражения Евклид ссыпается, как 
на нечто уже известное: он говорит, что этот вакон до

называется в его •Катоптрике•. 
«Катоптрика• Евклида до нас не дошла; приписывав

шийся этому автору текст под таким заглавием является, 
вероятно, позднейшей компиляцией. По-видимому, уже в 
древности это сочинение было оттеснено на второй план 
объемистой «Катоптрикой• Архимеда (теперь также 
утерянной), содержавшей строгое изложение всех дости
жений греческой геометричесной оптики. Сам Архимед 
был ве только теоретиком оптики, во и мастером опти
ческих набтодеяий, о чем свидетельствует описавuая ик 
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метоДИJ(а вамеревия видимоrо диаметра Со.uвца (см. раа
деп астрономии) . 

ДаJIЬВе1!!111ве успехи rречесхой ОПТИRll связавы с име
вами Герова в ПТОJiемея и будут раtсмотревы ниже . 

. 
Иа предыдУщеrо 118Пожевия явствует, что апексаццрий
схая эпоха бьша временем исRJIЮчительноrо расцвета: 
математических ваук. Наоборот, описательвое естествозяа- . 
вие этоrо времени не продемонстрировало сколько-нибудь 
существенноrо продвижения вперед. Правда, в специаль
вых работах, посвященных земледелию, садоводству, 
пчеловодству и тому подобным прикладным отраслям 
чеп:овеческой деятепьвости, бьшо собраво мноrо наблюде
вий и описаво мвоrо фактов. Однако в ваучвом отвоше
вив эти работы не дали ничего вовоrо по сравнению с 
бволоrическики трактатаМи Аристотеля ил.в трудами no 
ботавихе Феофраста. На трудах Аристотеля ' основав как 
катапоr mвц, составлеmп.ri поэтом и историком хитера
туры 111 в. до н. э. Kamnniaxoм, таи и зоолоrический 
сборнИR uехсандрвйскоrо rрамматQа Аристофана из Ви
завтии (ховец 111 - иачало 11 вв. дон. э.), причем у этих 
авторов уже чувствуется смовность в чудесному и 

сказочному, оказавшая столь вредное впияпие на разви

тие естествозвания в эпоху поздней античности. 
Звачительво болыпий проrресс бьш достигнут в то вре

мя в области анатомии, чему немало способствовал отказ 
от старых рмиrиозвых предрассудков, запрещавших 

вскрытие чмовеческих трупов. Творцом ваучвой авато
llВИ и основатепеи апехсавдрийской школы вра~ей счи
тается ГерофиА из Х811Rедона, учеИИR косского врача 
Праксаrора. Ero деятепьвость протекала в Адексавдрив 
в вачапе 111 в. до н. э.; он быд автором нескольких пе 
дошедших до вас сочивеввй, среди хоторых аятичвые 
источвини называют бОАЬшой труд сАнатоиия• и специ· 
апьвые работы - сО глазах•, сО nуАЬСе» и др. 

Ставя выше всего наблюдение и ОПЬJТ, Герофип сумел 
избавиться от ряда укоренившихся доrм и во мпогих от
ношевиях явился пролагателем новых путей в пауке. 
Ero важнейшие работы в области анатомии от.носились к 
строен•J> в фуmщвовированИJО нервной системы; ов 
щатеm.во ввучиn верввые центры и отдельвые нервы 

• · охончатеJIЬво уставовп, что rоловвой моаr является 
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средоточием умствеввых способвостей ··человека. Из общей 
массы нервов ов выделил вервы чувствительвые, идущие 

от периферии человеческоrо тела к спинному и rоловному. 
мозгу. Ов впервые провел четкое равл.ичение между ар
териями и венами и выясвил, что артерии получают свою 

кровь из сердца. Исследуя с помощью щ~епсидры пульс, 
ои пытался перевести ва биевие пульса риtмические за-
11оиомерности теории музыки и впервые оценил значение 

пульса, как важвоrо диаrвостическоrо средства. С пуль
сом оп теспо связывu механизм дыхания, причем дыха

тельный цикл был у неrо разбит на четыре этапа: вды
хание свежего воздуха, распространение этого воздуха 

по всему телу, извлечеиие из тела загрязиеииоrо воздуха 

п устраневие аагрязненноrо воздуха путем выдыхания. 

Кроме тоrо Герофил дал подробное описание анатомии 
глаза, .nечеии, половых оргаиов и друrих частей тела, а 

танже провел сопоставление аитомического устройств~ 
человека и животиых. 

В области практической медицины Герофил уделял 
большое внимание действию лекарствениых препаратов, 
в особеuвости тех, которые изrотавлввались из трав; 
иаряду · с этим ов подчеркивал звачевие рациоиальвой 
диеты и гимвастических упражвевий. Будучи выходцем 
из косской медицинской школы, Герофип придерживался 
учения о четырех соках; ou мвоrо заиимался изучевием 
трудов Гиппократа и к иекоторым из вих ваписал коммев
тарий. 

Другим выдающимся учевым той эпохи был Эpacucr
par с острова Reoc. Ов учился в Афивах и на острове 
Кос, затем переехал в Алексавдрию, где к середиве 
111 в. до н. э. приобрел большую известность. в течевие 
векотороrо времени ов бЫJI лейб-медиком сирийского царя 
Селевка, одиако в последние годы своей жизни прекратил 
врачебвую практику и завялся исключительво ваучиой 
деятельвостью. Имевво в этот период бЫJiо, по-видимому, 
написано его основное анатомическое сочинение сО рассе
чевиях&. 

Эрасистрат продолжил анатомические исследования 
Герофила, особенно в области нерввой системы. Ов подраз
делил вервы ва чувствительвые и двигательвые, уставо

вил различие между большим rоловным мозгом и моз
жечком, а также обратИJI ввимавие на извИJIИвы мозга 
человека и животвых; б6льmую сложвость этих извилин 
он связал с бOJiee высоким уровнем развития ивтеплекта. 
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В изучении кровообращения Эрасистрат кое в чем пошел . 
дальше Герофила, хотя в отдельных вопросах высказывал 
ошибочиые взгляды. Так, ои утверждал, что кровь цир
кулирует только по векам, в то время как артерии иа

полиевы воздухом (эта точка зрения базировалась иа 
наблюдениях вад трупами, у которых артерии оказыва
ются пустыми). Главным двиrателем крови и воздуха по 
телу Эрасистрат призвал сердце; в то же время он счи
тал, что органом, вырабатывающим кровь, является пе
чень. Помимо вскрытия трупов, Эрасистрат (как сообща
ют некоторые источвики) делал живосечения ва преступ
никах, предоставлявшихся ему царем. 

В своей врачебной практике Эрасистрат придерживал
ся иных принципов, чем Герофил: ов полемизировал с гу
моральной патологией гиппократиков и скептически от
носился к лекарствам; считая причиной всех болезней 
неправильное питание, ои рассматривал диету в качест

ве осиовкого лечебиого средства. Теоретические воззреиия 
Эрасистрата отJIИЧались смешением атомистических пред
ставлеиий с учением о · пвевме, развивавшимся стоиками. 

Наряду с этими двумя корифеями медицинской науки 
в рассматриваемую эпоху жили и другие талантливые вра

чи; среди них источвики называют некоего Эвдема, от-
v 

крывшего и описавшего деиствие ряда желез человеческо-

го организма. 

В эллинистическую эпоху образовалось несколько ме
дицинских школ, о которых будет сказано в следующей 
главе. Сейчас мы упомянем лишь школу так называемых 
«эмпириков•, основанную последователями Герофила. Эта 
школа отрицала значевие для медицины любых теорети
ческих построений и во главу угла ставила непредвзятое 
наблюдение; в этой позиции «эмпирИRи>-. усматривали вер
ность истинВЪПI принципам учения Гиппократа. 



Глава 5 

НАУКА ЭПОХИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

ПрвчиИЬI упадка эллвиистичеекоii науки 

11-1 вв до в. а. отмечены признаками ynarosa александ-
".,»ийскоi и вообще греческой ваухи. Созданные диадохами 
(преемниками Аленсавдра Манедонсного) эллинистиче
ские государства истощали себя во взаиr.[вых войнах, а за
тем одно за другим падали под ударами римских легио

нов. Авrиохия, Пелла, Пергам теряхот значение полити
ческих и одновременно 1<улыурных центров; вместе с 

пренращением меценатства в них замирает научная жизнь. 

Правда, Аленсандрия все еще продолжала оставаться на
учной столицей тогдашнего мира, во 11 она потерпела 
значительный ущерб в результате пожара, уничтоживше
го часть сокровищ Библиоте1<и, во время так называемой 
«аленсавдрийсной» войны Юлия Цезаря (49 г. до н. э.). 
Мусей также постепенно пришел в упадок и потерял 
свое прежнее значение. 

Несколько позже, уже в начале новой эры, когда все 
страны Средиземноморья и Ближнего Востона были объ
единены под властью Римс1<ой п111nерии, намечается новый 
подъем: ко II в. н. э. относится деятельность величайшего 
после Гиппократа врача древности Клавдия Галева и 
знаменитого астроноr.1а Клавдия Птолемея. Но сами рим
ляне в этом не были повинны. Практическому складу рии
сиоrо y~ra было чуждо стремление н теоретичесному по
знанию, являвшееся стQль характерным признаном гре

чесJ\ой ваучпой ~rысли. Поназателъно, что из среды рим
лян не вышло пи одного СI(ОЛЪко-нибудъ sва:чителъвого 
ученого, хотя Рим дал миру великолепных поэтов, глубо-
1п1х моралистов, замечательных историков, блестящих 
ораторов. Но r.п.1 не видим ни одного р1111-1ского философа, 
хоть сfiолъко-впбудь приближающегося R Платову и 
Аристотелю, ни одвоrо римскоrо математика, хотя бы в 
малой степени подобного Евдоксу, Евклиду или Аполло
ни10 Пергскому. Цицерон, вероятно. был наиболее глу
боким уА1ом, ноторого породила римская национальная 
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'Культура, по его васлуга состояла всего лишь в том, что 

ou, как преttрасио сIСавал А. Блок, «собрал жалкие остат-· 
кв меда с благоуханных цветов велИJ<ого греческого мьпп
лепия, с цветов, беспощадно равдаВJiениых грубы~~ колесом 
римской телеги•. 

Отсутствие оригинальных научных работ восполнялос~. 
о Риме компиляциями, имевшими характер популярнцх 
эs:ци1(J1опедий и ивогда ппсавш11мися в стихотворной 
фор11е. Ив сочинений этого рода большой славой польво. 
валась пе дошедшая до нас эпцп1(J1опедпя в девяти кни

гах Варрона (1 в. до п. в.), охватывавшая грамматику, 
логику, рпторИJ<у, геометрию, арифметику, астрономию, 
теорию музыки, медцциву и архитектуру. АвалогЯ'Шая 
энциклопедия была составлена в спедующем веке Корне
лием Цельсои. Энциклопедический характер носит и 
знаменитая поэма tO природе вещейt Лукреция, в кота. 
рой автор, исходя па учеаня Эпикура, освещает с позиций 
атомистики сам.ые раэообравные вопросы естествознания, 
а также многотомная •Естественная история• Плиния " 
Старшего. 

Кавалось бы, римский пра1tтицвэм должен был стиму
лировать раввиrие прикладных дисциплин. Это, действи
тельно, так и было, но только отчасти. До нас доmпо 
11вого пропвведений на латинском явыке, посвященных 
сельсному х.овяйству, военному делу, apxитettrype п т; д. 
Но техни1<а в увком смыме слова - та техпина, которая 
лежит в основе проивводптельиых сил общества, практи
чески осталась на том же уровне, какого она достигла в 

эпоху Архимеда. Более того: в некоторых областях техни
ки, например в судостроевии, наблюдался иввестный ре
гресс. Причипы этого коренились в рабовладельческой 
форме ховяйства, достигшей в впоху Римской империи 
своего наивысшего раввития. Массы рабов, поставляв· 
швхся рm.1ским рабовладельцам ив ва.воеваниых провиа· 
ций, паралваовапи всякие стимулъt и техническим изобре
тениям в усовершенствованиям. Дешевый труд рабов бып 
основным фактором, препятствовавшим развитию произ· 
водвтельвых сил и выаывumим вастой и ваrвивавпе рим
ского общества. А когда внутреввие междоусобицы и 
ваmестввя в&рварсиих племен привели и распаду Ряиской 
иw.перии, на ее развалинах воанИЮ1и полуДИ1<ие госу· 

дарства, которым не было викакоrо дела ив до науки, 
вв до техИ11J(в. Лишь Вивавmя в какой-то мере остава~ 
лась храивтельивцей иау'IВых тради~ автичвоота, во в , 
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силУ ряда специфичес1tих условий она моrла только сох
ранять эти традиции, не перерабатывая их творчес1tи и в:е 
развивая. 

География 

На рим:скоrо времени стоит 

:a:::::c;:mmш:j~ rr. 
до в. э.), родпвmеrося в Аnамее ( рия , во затем пере
селпвmеrося ва остров Родос; там и nротема большая 
часть ero ваучв:ой деятельности. В конце жизни Посидо
виП пересеJ1ИЛся в Рим, rде стал учителем Цицерона; 
там же ов и умер. Подобно Аристотелю, Посидоиий пы
тался охватить всю пауку тоrо времени, хотя ero универ
саnпэм сочетался с поверхвоствостью. В отJ1ИЧИе от пред
mествепвиков по ПIRоле Посядоиий мв:оrо эавииался ма
тематикой, а ero комментарий к «Тяuею• способствовал 
возрождению интереса 1с пифаrорейской мистике чисел, 
I\ которой, ~сан и R астролоrии (и в этом сказался дух 
времени), он сам был весьма в:еравнодушен. Он обладал, 
по-видимому, незаурядными астрономическим:и познавия-

11я и построил плапетарпй по образцу архямедовскоrо, 
а танже нах:шсал трактат о велиЧ11не и удалеииости Солн
ца. Надо также упе~мявуть, что он был крупным истори
ком, продолжившим знаменитый труд Полибия. 
Наибольшую самостоятельность Посидоний проявил, по

видимому, в области географической науки. В сочинении 
((Об О1tеане* он излон(ЯЛ наблюдения, собранные иъ~ . во 
время поездки к западным окраинам Европы. Пробыв 
01tоло месяца в :Кадисе, он пэучал морс1tие приливы и по
том развил идеи Селевка о связи приливов и отJ1Ивов с 
положением Луны на небосклоне. Впрочем, по мвенпю 
Поспдония, Луна ОI(азывает влияние не только па прили
вы, но в на мпогое друrое, в том числе в:а рост деревьев, 

развитие моллюснов и иа 1tровообращение у человека. 
Идея взаимозависимости и тайной rармонии всех явлений 
природы служила Посидов:ию для объяснения КJШМати
Чеt.IШх и прочих особепв:остей разных стран; описывая 
эти страны, Поспдови:й, паряду с верными сведев:ияuи, 
охотно сообщал всякоrо рода фавтастичесние небыли:цьr и 
сказ1<и. Оп писал тЩtЖе о эемлетрясеявях, о метеороло
r~ и о мноrих друmх вопросах. 

Вслед за Эратссфеяом Посидовий предпринял поп:ыт
h"У определить раэиеры эемиоrо шара. Он исполъэовал по 
существу тот же принцип, примеиив ero, однако, ве к 
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Сопицу, а к Яркой южной звезде Канопус (альфа созвез
дия Корабль Арго; по современной но1.1евклатуре - альфа 
Киля). Когда эта звезда ДШ1 наблюдателя, находящегося на 
Родосе, касается горизонта, в Александрии она находитс~r 
на высоте, равной 1/.- окружности, т. е. 71/2°. На ос
новании расстояиия между этими пунктами, которое оце

нивалось моряками в 5000 стадиев, бмла QДредепепа велй
чива окружности Земли mаяся авной 240 О а
Щ!О!'· сожалению, :иы не знаеи, каюwв пмевво стадиями 

поJIЬ8овался в своих расчетах Посидоний; _е_слв, как и у 
Эратосфена, это был еrипетский стадий, рав.яый 157· м, 
то реэулътат Посидояия следует считать сильно завпя<ен
нык. Не исключено, однако, что ошибка Посидоппя спо
собствовала впоследствии открытию Америки, поскольку 
Колумб в своих расчетах псходм из предположения о 
д.пиве ~iёывой окружности, которая тоже была звачвтель-
110 иеньmе истинной. 

Ни одна из квиr Посидонпя до нас не дom.'la, во в 
древности они пользовались mвроr<ой популярностью. 
Многочисленные ссылки на пих можно найти, в частно
сти, у Страбопа, Гемива, Мавилпя, Клеомеда п других 
авторов. 

Большое число сведевий иэ облаотп географии и эт
нографии содержится в ряде сочинений исторического 
жанра того вре~1ени. Достаточно назвать «Всеобщую исто
рию• Полпбпя (11 в. до п. э.) , •Историческую библиоте
ку• Диодора (1 в. до н. з.), «Римсн:~е древпостн» Диопи
сия Галш<арнасс1<ого (1 в. до н . э.) и т. д" а из сочиве
вий, написаввых на латинсном язы1<е,- «Римскую исто
рию от осповаппя города» Тита Ливия (конец 1 в. до 
в. э. - начало 1 в. н. э.), «3апис1<и о Галльсl\ОЙ войне» 
Юлия Цезаря, а также более поздпие труды Тацита, 
Аммиана Марn:еллпва и других авторов. . 

Из собственно rеографпчес1<их сочинений описатель
ного жанра наиболее знзч11телх.нымn были, бесспорно, ра
боты Сrрабона и Павсан.ия. Знаменитая « География• 
Страбова (65 r. до п. в.- 21 r. в . э.) в се~1вадцатп I<впrах 
была подливвой элцm<лопедией rеографпческпх энапий 
того времени. Ее автор был родом из Амасея, столицы 
повтвйсЮ1х царей; уч11лся он в Пергаме и, возможно, в 
Александрии; в течение жиз1m он совершил несколъко 
далеких путешествий, однако б6льmая часть его труДа ос
нована не ва собственных наблюдениях, а на сочивевиях 
более равиих авторов. Две первых книги •Географвиt 
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завяты общими раооуждевиями и полемикой с предшест
вовавшими писателями. Собственно описательная rеоr
рафия начинается с 111 кииrи, причем восемь квиr (111-
:Х:) посвящевы Европе, шесть (XI-XII) - Азии в одна, 
последняя (Xll) - Африке. 

В целом «Геоrрафия• Страбона представляет собой 
rрапдвоаиую компиляцию, которая, по замыслу автора, 

не должка была быть слишком специальной, а предназ
началась для широкоrо Rpyra образованных читателей. 
К астрономии и математике у Страбона было скорее от
рицательное отношение: так, в противоположность Гип
парху, он придавал большее значение надежным по1<а
заниям путешественников и моряков, чем определениям, 

основанным иа наблюдениях звезд u математичес1сих вы
числениях. Страбон принимает данные Эратосфена о раз
мерах земноrо шара, по не описывает метода получения 

этих данных, считая это слишком специальным делом, не 

имеющим отношения к rеографии. Далее, у Страбона име
ются рассуждения о способах картоrрафирования, по 
большой коwетенцви в этом деле он не обнаруживает. 
Он интересуется землетрясениями, вулканами, наносной 
работой рек и друrими проблемами подобноrо рода; у него 
имее1·ся также четко разработанная концепция 1tлимати
ческих поясов земвоrо шара. Все это, однако, сочетается 
с экскурсами в область мифолоrии и с обращениями к 
авторитету Гомера. 

Другим сочинением Страбона, от котороrо до пас до
шли лишь отдельные фрагменты, были «Исторические 
записки& в 43-х книrах, написанные в дополнение 1to 

«Всеобщей истории• Полибия. 
О жизни путешественника и писателя 11 в. н. э. Пав

сания ничеrо доотоверноrо не известно. Он написал сочи
нение «Описание Эллады» в десяти книrах, причем каж
дая яз этих. Rниr посвящена определенной области Бал-

u 

канс1tоrо полуострова и содержит массу сведении, отно-

сящихся к истории, мифологии, народным преданиям н 
легендам, памятникам архитектуры и искусства и т. д., 

и в этом состоит величайшая ценность труда Павсания 
для исследователя древнегреческой культуры. Но и с точ
ки зрения сообщаемых топографических деталей сОписа
ние Эллады» может в теперь служить путеводителем по 
многим местам Греции. 

Резкий контраст с трудами Страбона и Павсаяия со
ставJ1яет сГеоrрафвя• К м.вдия. llтолемея ,(первая поло-
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вина 11 в: и. в.). Строrо rоворя, ее следовало бы вавватъ 
сКартоrрафвейt, так какова в освовво.ы посвящена ВВJiо
жеввю методов иаучвоrо картоrрафирова1DtЯ, ра311ивая в 
этои вопросе традиции Гиппарха. ОписатеJIЪвая rеоrра
фия Птолемея ве интересует; более того, он относится к 
вей с явным преарепие:м, а географические наииевоваиии 
приводятся им .пиmъ для тоrо, чтобы у~tазать коордпваты 
каждого иеста (в общей сложпости таких мест у неrо 
около 8 ООО). Объясняя методику Jtартографвровавия 
Птолемей ссЫ11ается ва своеrо предmестве.ввика 1\fарива 
Тирскоrо, время жвз.ви которого паи точно веизвество. 
К своей нни.ге Птолемей приложпл 27 нарт (в ориrипаль
вом виде до вас не дошедших), которые, в своей сово1<уп
ности, изображали всю известную тоrда ойкуъ1еиу - от 
Каварснвх островов (отнуда ов, вместе с Марином, начи
нает вести отсчет долгот) до Китая. Эти нарты ве были 
свободны от ошибок: так, например, Птолемей считал, 
что восточный береr Африки поворачивает в районе эква
тора н востоку и соединяется с берегами юго-восточной 
Азии, превращая, танин образом, Индийский океан во 
второе Средивеиное море. Были у Птолеvея- и другие 
ошибм. Несиотря иа это, ero карты во ывоrои превосхо
дили каJ< карты ero предшествеввиков, так и вес карtы., 

создававшиеся позднее - в эпqху средних веков. 

Что касается римлян, то rеоrрафией нак самостоятель
ной наУJ<ОЙ они занимались :мало. Первым геоrрафичесюm 
трудом яа лативско:м языке было сочивевие в трех ннп
rах Помпония Мелы (1 в. в. э.), имевшее заглавие сОб 
описании иествостейt и представлявшее собой лаконичное 
изложение даяиых, заииствоваввых из работ гречееких 
авторов. Сочивеииеи Мелы mвроно пользовался Тhmвий 
в своей сЕстествеввой история•. Географическая ввфор
иация, содержащаяся в труде ПJIВввя, представляет собой 
собравве сам:ых разнородных сведеяий, пряводииых · без 
малейшей попытки подойти к вии критически и вообще 
1<ан-иибудь в аих разобраться. Отсутствие саиостоятел.ъ
иости характеризует в сЕстестве~воваучвые вопросы• 
Сенеки; правда, этот философ-вВЦИЮiопедист излагает 
rеоrрафичесЮ1е теории того времевв более связно, нежели 
Пливвй. Общеваучвые воззрения,. которых придержива
ется в этои труде Сенека, в большей своей части эаиист
воваиы у Аристотеля и Посидоиия. 

Эпо:zа поэдиеi автичвости, после Птолеиея, ие дала в 
области rеоrрафаческой яаУJ<и ви одвоrо авачителъвоrо 
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име11И. Упоминания васпуживает, может бы:rь, лишь Мар
кпаи ив Гер8.Юiеи Понтийской, живший около 400 г. и на
писавший (на греческом явыке) несколько ко:~.~пплятив
ных сочинений, от которых до вас дошли отдельные кус
ни. Бесспорно выдающимся ученым бЫJJ Стефан Визан
тийский, автор объемистой «Этпографии& в 60 ~mигах, во 
его 11ремя жизни падает на конец VI - начало VII вв. 
и пото~l ~е может быть отнесено к античной впохе. 

Математика · 
В предыдущей главе ъп.1 уже указывали па тот странный 
фант, что после Аполлопия Пергского в вллип11стической 
математике пе появилось ни одного большого имени. 
Примерно около столетия длилась эпоха «впиrонов&, ватем 
наступил двухвековой перерыв - как если · бы математи
кой в вто время вообще никто пе занимался. Новый подъ
ем намечается лишь к Rонцу 1 в. в. э., т. е. уже в эпоху 
Римской империи. Двумя выдающимися математиками 
этого времени бы~ Герои и М~иелай - оба из Александ
рии. 

· Гера?J. более известен кан талантnпвый инженер р 
изобретатель. по эта сторона его деятельности будет ос
вещена ниже. · Об его интересе к математике свидетельст
вует прежде вооrо тот факт, что он написал комментарий 
н «Началам» Евклида. Однако математика прежде вееrо 
была для него важна своими прикладными аспектами. 
До пас дошла ((f\1етрика» Герона - сочинение, в котором 
собрапы всевозможные формулы, использовавшиеся для 
измерения п для выЧ.ислевия фигур. Среди пих приводит
ся и доназывается Фор:r.1хла, служаiцая для определепиЯ 
Площади треугольника по т ем его сто овам и п в.води
мая · в наше в емя в лю ом уче вике геомет ии под име

не о м лы е она» имеются, впрочем, указания, что 

вта формула была известна еще Архимеду). Помимо точ
qых формул, Герон приводит ряд приближенных правил; 
так, для извлечения квадратного корпя он применяет пра

вило, взятое, по-видимому, 11з вавилонской математики: 

VN ;;;;{-(а+~), 
где а1 - наибольший целый 1<вцдрат, меньший N. Есть у 
веrо правило и для извлечения кубического· корня. Эти п 
многие другие правила: он формулирует бeii доказательств, 
лишь пояспяя их чиеловыми примерами. 
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Менемй ААехсадрийсхий был &1атеиатикои совсем 
иного рода. В об.пасти триrоиометрип. ои бы.п nродо.пжа· 
телем Гиппарха и ваnиса.п книгу, иыве утеряикую, о вы- · 
'IИС.Певив хорд (что эквива.пентио вычис.пеиmо спиусов). 
К оме того ои заложиn: освовы повой иа е
скои т~иrоиом:етрии. ара ском переводе до иас дошла 

ero «С ер111<а•, состоящая из трех книг. В двух первых 
книгах доказываются различиые теоремы о сферических 
треугольииках (между проч1хм, · теоре_-ма о равенстве). 

А 
R 

с 
с 

Puc. 11. Н •норе11е о t"равсмрсапях~ ~fcвenu на nnocrюcm . . ' . . 
1>110. 14. li •НОре>~е ва тра.вемрсап•х• Ыевепа.я яn сфере 

Третья кинга иачивается с стеоре:~.rы о травсверсалях», 
состоящей в с.педующем. 

Пусть даны две прямые АВ и АС и на них ввяты две 
произвольные точки D 11 Е, и пусть CD и ВЕ пересе1<а
ются в точке Z (рис. 13). Тогда можно доказать, что между 
отревкамп, получuвшпмися на чертеже, суще~твуют та}(йе 

соотиоwеяия: 

СЕ CZ BD СА CD BZ . 
АЕ = DZ х АВ и АЕ = DZ х ВЕ • 

Посредством проектирования из центра Менелай пере
водит эти отпоmевия на сферу (рис. 14) и, еслп ADB, 
АЕС, CZD и BZE будут боJ1ьшими кругами _сфер, полу· 
чает отношение для хорд: 

хорда (2С Е) _ хордR (2CZ) Х хорда (2BD) 
хорда (2АЕ) - хорр;а (2DZ) хорда (2АВ) 
в 

.хорда (2СА) хорда (2CD) хорда (2BZ) 
хорда (2АЕ) ==хорда (2DZ) Х хорда (2ВЕ) • 

Ив теоремы о травсверса.пях Мевелай получает ряд фор. 
мул сферической триrоиометрпи. 
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_80.!Sааавнвв_]dев~~а..~.м.J~еорема о трапсверсацJ1х1t ва
mл!_!Jотом широкое приъrепевие у Птолемея. Вообще вся 

· 9та область математики разрабатывалась тоrда в Rачес·r
ве математического аппарата для астрономии; тем пе ме
нее Rвиrа Мевелая предстаВJIЯла собой звачвтельвое до
стижение п с чисто математической точки зрения. 

Rлавдий Птолемей бЫJI таюке несоивев.во прекрасным 
математИRом , хотя математИ)(а интересовала ero rлаввым 
образом ли111ь как средство для ·р13mевия астровоl\1ических 
п картоrрафическях задач. · Но оп ве чуждался и чисто 
математичес~>ой проблеъ1атюtи, о чем свидетельствует то, 
'ITO им бЫJiо ваппсаво сочпвевпе о параллельных линиях 
и о пятом постулате Евклида (о чем сообщает Прокл). 
Текст зтоrо соч~шеп.пя утрачен п сколько-нибудь · деталь-

' . нымп сведениями о его содержании мы не располагаем 

(веоплатошm Пром приводит я.кобы nтолемеево до1tаЗа
тельство пятого постулата Евклида, содержащее грубую 
ошибку). 

Следует отметить, что в «Ллъмагестс» Птолсмеil ши
роко пользуется ааимствоваппои у вави.'lопяп шестлдеся

ти ичпой систе:r.(ОЙ п ме а ив п именяя ее пе только 
для дуr :крута, по тa1>)Jte для от езков и площадей. а1\И~ 
о разом, «минуты•, «секупды• в т. д. становятся у пе!:_о 

отвлеченными числами, не связанными с 11:аким-либо оп-
еделенным видоъ1 величины. Любопытно что в его апи
си о е 1 с ествовал. о «омп11: он» ел жиnmпй 
для обозначения отсутствия одного 11з шестидеся:ruрич
l}ЫХ разряпоn. Это -;- ,пеv11ое появление пуля в европей
ской математичесnой литературе. 

В лице Диофанта, величаiimеrо математика III века 
н. з., мы встречаемся с представителем нового, алгебраи
ческого направления в автпчной математике, которое не 
находилось пи в какой связи с традицповноii rpeчec1,oii 
rеометрпсй. В свете вовеЩпих открытий в области ориев
талпстm(и можпо С'fИтать вероятным, что корни алгебры 
Диофавта (тЩt же, как и пРиближенвых формул Геропа) 
восходят 1< вавилопс1<ой математm(е. К сожалению, мы пе 
располагаем внкакпми промежуточяшш звеньями, 1'ото

рые поаволиЛU бы вам просЛедить процесс переноса ва
вилонских алгебраических методов на эллинистическую 
почву. 

О жиави и личности Диофаята у вас нет нlП\акпх све
дений, ес.nи не считать стихотворnой эпиграммы-задачи, 
ив которой следует; что Диофавт прожил 84 rода. Освnв-
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вое сочивеиие Диофавта - «Арифметика» - посвящено 
сдостопочтеввейmему Диовисию». Мы внаем, что в сере-· 
диве 111 в. я. э. епископом Александрии был Дионисий,; 
еСJШ в посвящении речь идет ю.1евво о нем, то это почти 

единственное укававие яа время живни Диофанта, кото
рым мы располаrаем. 

«Арифметика» состояла ив тринадцати квиr, из кото
рых до пас дошли толы<о шесть. 'У же само построеяие 
сАрифметики» существеяво отличается от дедуктивно
акспоматического способа ивложения, при:вятого в клас
сичес1<ой греческой математи1,е. «Арифметика» представ
ляет собой собрание задач, иоторые решаются независимо 
друг от друга; эти решения подчас бывают очень остро
ум1:1ь1, хотя, по видимости, не претендуют па всеобщность. 
Было бы, однако, неправпльпо считать, что Диофавт не 
владе.'1 общими методами или недооценавал их значения. 
В первой 1<ниге Диофант рассматривает задачи, iiриводя
щае н определенвь1м квадратным уравнениям. Судя по 
всему, он умел решать эти задачи пе хуже вавилонян и 

Шiдийцев, причем в эпоху Диофаята, по-видимому, уже 
существовала устойчивая традиция решения та1\ИХ задач. 

IIачнная со второй книги, Диофант · рассматрп~ает 
главным образом неопределенные уравнения - сначала 
второго, а пото~1 и более высоких поряд~\ов. В Европе 
нового времени «Арифметика& стала известна в XVI в.; 
развитые Диофантом методы решения неопределенных 
уравнений оказали огромное влияние на Виета и Ферма. 
Эти методы находятся в таl{ом же отношении к поздней
шей алгебре и теории чисел, в каком архпмедовы методы 
вычисления площадей и объемов находятся к анализу 
беснонечво малых. 

Длл .обозначения алгебраических выражений Диофант 
впервые ввел буквенную символику, сделав тем самым 
важный шаг вперед как по сравнению с числовой алгеб
рой вавилонян, так и по сравнению с греческой reoмeтp11:
чec1toii алгеброй :классического периода. В его сочинении 
алгебра впервые находит свой собственный, присущий 
ей язьп<; правда, этот язык очень отличается от алгебраи
чесl{оii символики ·нашего времени. Tal{, например, у Дио
фаятг еще пет знака +; если нужно сложить несколько 
членов, он просто пишет 11х друг за другом. Для вычита
ния же у него существует особый спмвол А\ (мо>кво ли 
расс~1атривать этот символ как обозваченпе отрицательно
го числа, остается неясным)_. В качестве uримера укажем, 
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qто выра11tевие 

х3 +8х-(5х2+ 1). 
выrлядит в записи Диофавта следующmt образом: 

кu cx.,,1j А\д;; в м0;. 

Лоследним выдающимся математиком алетtсапдрий
ской школы был Папп, живший в К()ВЦе 111 - начале 
IV вв . Он составил комментарий к «Началам» Евклида, 
к «Альмагесту» Птолемея и к некоторым другим сочиве
пиям, во его важнейшим трудом был <(Мате:матический 
сборник» ( «Synagoяё»), состоявший из восьми книг, па ко
торых большая часть до вас дошла. В этом сочинении 
Папп собрал все, что оя нашел ивтересвого в трудах 
спои~ предmествеввиков; по этой причине «СборЩIК» яв
ляется бесцеввым источником сведений о содержавии 
утеряппых квиr Евклида, Аполлония и других греческих 
математиков. Кроме того, в ряде случаев Папп приводит 
свои собетвевные результаты, показывающие, что оп был 
пс только компетентвым компилятором, по и творчеекn1 

исследователем высоRого Rлаеса. Наибольшее значение 
имеют докааапяые им теоремы, относящиеся к изучению 

1<ривых на торе и других поверхноетях. Некоторые теоре
мы Паппа, вновь докаааввые в XVll в. Дезаргом п Паска
лем, положили пачало проективной геометрии как особой 
ветви математической наутtи. 

В конце IV в. в Александрии жил математик Теон., 
написавший комментарий к «Альмагесту» и заново издав
ший «Начала» Ев1tлида. Он извеетен главным образом 
как отец знаменитой Гипатии, трагичеекая гибель кото
рой в 418 г. символизировала конец александрийской на
учной школы. Гипатия была единственной женщиной в 
истории античной науки; о ее собственных трудах извеет
яо только то, что она занималась платововекой философи
ей и писала комментарии к Апот~:ояию и Диофанту. 

В V в. математическая мысль еще продолжает теп
литься в Афинах. Так, неоплатоник Прокл напиеал ком
мевтарий к первой: книге «Начал» Евклида,. интересный -·тем, что в яем дается нраткии очерв истории геоr.1етрии 

от Фалеса до Евмида. Заслуживает тавже упоминания 
·Евтовий (VI в.), выдающийся комментатор Архимеда и 
Аполлония; труды этих ученых до сих пор издаются с ero 
комментариями. 



Астрономия 

В астрономии, кап и в математике, ·два столетия, ПOCJI8'" 
довавшие за смертью Гиппарха, бWDI весьма непподо
творныЪоt периодом, ве выдвиnувmии ви одиоrо значи

тельного именп. Нельзя, впрочем, сказать, что астроно
иией в это время перестали заниматься; наоборо'l', ова . 
продолжала оставаться одной из самых nопулярвых наук. 
Мы знаем, что в это врем.я ЭВЦИЮiопедист Посидояи:й, 
ве будучп астрономои-nрофессионалоы, производил рас
четы по определенИJО сравнительВЬiх размеров Земли, 
Луны и Солнца и расстояний между ·впми, следуя в этом 

• 
отношепии Аристарху и Гиппарху. 

В это же вреиа процветали астровоМЬ1-популяриза
торы, такие, как Гемяп (1 в. до в. э.) и Клеоиед 
(J в. в. а.), в сохравв:вшихся сочивеввях которых иожво 
найти ыиоrо ценной историко-астрономической информа
ции. Об пвтересе к астроноыии в эту эпоху свидетель-

• ствует, в частности, широкая поnулярность дпдактическои 

поэ:иы Арата •ЯвлеJ@Я•, о которой мы упошшали выше. 
Любопытно, что эту поэму перелагали ва латинский язык 
такие лица, нак Варрон, Цицерон и Цезарь Гериаиик. 

Но вмел ли место в это время хоть какой"либо про
гресс в настоящей астрономической вау11е? На этот вопрос 
мы ве можем ответить утвердительно. Новая информация, 
позволяющая дуJ11ать, ч:то астроно:мичесI(Пе изыскания не 

прекратились попвостью, относится лишь к концу 

1 в. п. э. В этот период - период стабилизации Римской 
империи - а~трономическая паука начинает возрождать

ся. Но это была уже другая астрономия, существенным 
образом отлич:авmаяся от астровомив эпохи расцвета 
аnеl{сандриiской пауни. Qvп1чительвые черты этой позд-

• • 
неи античпо11 асжро11оuии соетояли в слеgующем. 

- 1. Пропсхоппт окончатецьяое усвоение достижений ва
в.илонсt\ОЙ астровомип. Это выражается не только в Ис
пользовании данных ваввлопских наблюдений, не тмыtо 
в усвоевnи шестидесятиричной сnстеъш сч:всления, но и 
в тои, что в rDечесиую пауку провикают вьrчислитеnьllЬJ~ 

иетоды вавиловяв, основа.яяые на операциях с цввейв.J.i
ии чnсловымп развостЯJtИ. Будучи значителъио более 
1Iрииитиваыш по сравнеашо с геометрическИШ1 иетода
IОI гр~ков, эти Ч11словые иетоды сосуществуют рядок с 

ними, с течеввем времени находя все более_ шврокое при-. 
. мевевие. 
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2. Чистые стрУи астрояом111ческой науки, созданной 

111_i.ii~и Евдо1<са, Аристарха ·и· дрfrпх гениев той эпохи, 
i;аrряаияются текущим с Востока мутиым потоком астро
Логии. ОсобЬlй успех астрология имеет у риУttляи, склон- · 
пых ко всякого рода суевериям и предрассудкам. При 
:1том астрология в греко-ри111с1<ом мире приобретает су
ществевво иные фуmщии по сравнению с той ролъю, ка-
1fую она играла в странах Древнего Востока. Там набпю
;1епия аа такими небесньrмп ЯВJiеяия1ш, 1<ак затмения, 
нояВJiевпя комет, веобы'Шые сочетавnя планет, имели 
1\елъю предугадать счастливые ипи, чаще, пагубные со
r.ытия, предвествеи которых эти явления счnтаJШсь 
tпобеда ипи поражевве в войне, голод, паводиеиие, засу
ха и т. д.). Теперь же движепие небесных светил стало 
связываться с ивдив11дуальяьwи судьбами nюдей. Основ
ной и, в сущиос.ти, едивствеивой задачей астрологии ста
новится составпенне гороскопов, причем эrим делом 

вынуждены заниматься caJ.tыe крупные учепые. Более 
того, интерес к астрологии был 'вая>вейmnм фа1\тором, 
обусловившпм новый подъем а1:тровомичес1>ой вауn11. 

Выда1ощимся астрономоъ1 конца l в. н. в. был 11! ене
.л.ай А-iексапдрийский, о котороъ1 111ы у)ке писали в раз
деле математ111п1. Имеются сообщения, что во время сво
его пребыванпя в Риме Менепай изучал понрытия звезд 
Луной. Аналоrичвые наблюдения производил примерuо в 
то же время некий Агриппа в Вифинип. Эти паблюдения 
были нспользовапы Птолемеем, Itоторый, сравпивая нх с 
паблюдения111и, nолу11еnными в свое вреыя Тимохарисом 
n ПОЗ)f(е· Гиппархом, а также со своими собственнымп 
данными, вычнслпл 11а ux основании величину смещев11я 
равнодепствпя: (прецесспп). 

ПонаQательным для характеристики астроно11п'!е
ских представлений у образованных людей того врР-~1епи 
быJJ трактат Плутарха tO пике, видm1о:и яа диске Луны• 
(начало II в. н. в.). Луна описываласr, ПnутархоАr как 
тело, подобное 3е)tле (хотя п меяьmеП веппчrrпы), 
на котором имеются горы, отбрасывающие гnубонпе тепи. 
Эти представлевпя имели уже существенно ивоii харак
тер по сравнению с воsаревиямв, господствовавпmъrи в 

эпоху Платова и Аристотеля. 
· Высшей точкой развития античной астроиомвц п одво

вреиеяяо ее последив•• I<pymrыы достижеиие!1 с.~едует 

считать основной труд Клавдия Птоммея •~fате:11ат11че
скэ.я систеиа• (по-rре11еск11 cMathёmatikё syntaxis• ), по-
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Л}"ПIВПIИJ'i впомедствии взвествосrь под арабвзировавяьrм 
ваэвавием «Альмаrест». В этом сочинении Пtолемей · до 
gовца осуществпл программу Гипп.арха, состоявшую в 
создании rеоцевтрвческой системы мира, в которой види
мое движевие Лувы, Солнца и пяти nпавет объясяялось 
бы с помощью эксцентрических нруrов и эпицимов. 

О жизви веnичайшеrо астронома древпости мы ровно 
яичеrо ве внаем - ва исключением тоrо, что первое на

блюдение, вюпоченвое им в «Альмаrест&, было произве
дено в 125 r" а помедвее - в 151 r. Все это время ов 
)КИЛ и работаЛ в Александрии; там же ов, по-видимому, 
s умер (около 170 r.). Из ас.трономических сочинений 
Птолемея, кроме «Альмаrеста• , вам пввестяьr два: две 
кииrи ((О планетах•, в которых птолемеевская теория 
дви.жения плапет излаrается в сокращенном виде, и кни

rа о положениях звезд, содержащая таблицы восхода и 
захода звезд для пяти точек, находящихся на разиы:х ши

ротах от Червоrо моря до Сиены (Ассуапа). О ero астро
логическом сочинении «Тетрабвблос~> будет сказано ниже. 

Для построения теории дввжепия плавет Птопемей 
дол)кен был решить две задачи. · 

1. Определить движение центра эпицпнла по эксцен
трическому кругу (так называемому сдеферевту•); 

2. Определить движение планеты по эпициклу. Для 
решения первой вадачп вужво было наблюдать планету 
в те ъ1оменты времени, когда она лежит ва прямой, со
едпвяющей цептр эпицикла с Землей. Согласно основному 
принципу теории эпициклов, радиус эпицикла, на конце 

котороrо находится планета, всеrда паправлеп в ту же 

сторону, что и радиус солвечвой орбиты, на конце кото
рого находится Сол.ице. Сложность задачи состояла в том, 
что вмся по к вой ор-
бите пе вокруг Земли. а вокруг эпицентра рве. , по-
этому момент, J<orдa планета оказывалась как рав против 

центра эпицикла, не совп.адал с моментом, ноrда она на

ходилась в противостоянии с Солнцем. Все это требовало 
проведения очень болъmоrо чвма наблюдений, RОТорые 
Птолемей выполнил с помощью инструмента с rрадуиро
ваввымв Rруrа.ми, ваэваввоrо им састропябои• и описав-. 
ноrо в пятой книrе сАльмаrеста•. При этом ·выяснилась 
еще допОJIВительвая ·трудность. Мы уже внаем, что центр 
эпицп1<ла Шiаветы должен описывать ЭRсцевтричесRВЙ 
круr, центр которого находится вне Земля. И ·вот ОJ<аэа
п:ось, что теория будет соответствовать наблюдениям тол:ь-
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Р110. 15. Соотвоmевве дв11жевкя Солнца н от~веты по Птолемею: 

с - Со11ВЦе, s ~ Земnя, п" - DJJaвeтa, о - цевтр nеферевта, 0' - о.еитр 
соnвеЧl!ой орбиты, О"' - центр еnицвнла 

Рве. t8. Двожевве центра ео1ЩВма 0' кажетов рввноиер1По1•1, есnн наб
n1ОАВ7Ь ero ве ва цев"ра J1,eфepeiwa О, а па euall'l'a 8 

ко в том CJJyчae, когда движение цептра эпицикла будет 
выгл~деть равномерныы пе из центра его орбиты, а из 
другой точки - так называемого «Э1<вапта)>,- располо
женного на таRом же расстоянии от центра орбиты, на ка
ком, но только с другой стороны, находится от него Земля 
(рве. f6). Это означало, что фактически центр эпицикла 
движется по своей орбите пе равномерно: в перигее, 
т. е. вдали от экванта, он движется быстрее, а в апогее 
(вблизи эквавта) - медленнее. 
· Следует заметить, что Птолемей вынужден был допу
стить наличие экванта также и для ДВИ)Кения Луны. Он 
не объясняет, каким образом он пришел R идее экванта. 
Он толЫ(О пишет: «".мы нашли, что".)) 

Вторая из указанных выше задач состояла в опреде
лении размеров эпицИЮiа. Для этого нужно было прово
дить наблюдения планет, RОгда они удалены от точки 
противостояния с Солнцем. И здесь требовалось большое 
число наблюдений · д.ля каждой планеты. При этом для 
·срех внешних планет - Марса, Юпитера и Сатурна -
•rеория эиициклов оRазалась очень точно воспроизводя

щей в.идпмые движения 3тих планет. Гораздо хуже об
стояло дело с Меркурием и Венерой. Чтобы спасти поло
жение, Птолемею пришлось допустить периодические из
мевевия намона плоскоотей эпициклов этих планет по 
отношению к плоокостям их деферентов (не говоря о том, 
что для всех планет - как внеmвих, так и внутренних -
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допускалась возможность ва1mова плоскости деферевта по 
отношению к плоскости ЭJ(nиптики). Эти «качания» дела
ли 1<артину совсеъ1 запутанной. Птолемей, · видимо, 
сам чувствовал принципиальную веудовлетворителъвостъ 

столь сложной теории, потому что в тринадцатой (помед
ной) I<ниге «АльJ.1агеста• он высказывает следующие 
соображения: 

«Пусть вПRто, глядя на песоверmенство наших чело-
11ечес1<их пзобретеяцй, не считает предложенные здесь 
гипотезы слиш1<оz.1 ис1<усствевиьnm. Мы не должны срав
нивать человеческое с божественным". Просто вебесны.е 
явления нельзя рассматривать с точки зрения того, что 

!мы пазываем простым и слож1шм, та1< ка1< у вас - все 
проиэвольпо и переменно, а у небесных существ - все 
строго и неизменно, так что их движения по орбитам 
нельзя представлять себе вынужденными и трудными•. 

В своей теории эпициклов Птолемей наряду с собст
веявы~rи наблюдениями и данными Гиппарх11 и других 
своих предmествевнimов использовал богатейшие мате
риалы мвоговеRовой работы вавилонских астроно;нJn, 

. на которых он сам прямо и многократно ссылается. Та
l(ИМ образом, в «Альмагесте» произошло орrавичес1сое 
слияние гречесной теоретической астрономии с дости)ке
пиями восточной нау1\П. В то же время нельзя педооце~ 
пивать ВRЛада самого Птолемея в методы астрономиче
ских наблюдений и расчетов. Если раньше (в том числе 
и у вавпловяв) движение планет изучалось тольно по 
отношению R долготе, то Птолемей начал уч11тывать 1rx 
пере~rещенпя по широте; созданная им методика впослед

ствии была почти цели1со~1 принята Копернп1(ОМ. В пре
делах точности наблюдений, производимых невооружен
ным глазом, эта методика давала достаточно хорошие ре

:~улыаты. 

Но Птолемей был сыном .своего времени. Наряду с 
научной астрономией он много занимался астрологией и 
паписал по этому вопросу фупдаментальное сочинение - · 
так наз. «Тетрабиблос)) ( «Четырехкнижие»). Этот факт в 
большей степени, чем что либо другое, характеризует то 
противоречивое положение. 11 1<отором ОJ(ааапась античная 
пау1tа в период своего заната. 

·r 
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Механика 

о развитии механики в эпоху поздвей автичяости м:ы 
можем судить прежде всеrо по работам Герожz Амхсан
дрийс1'ого. Сам Герои представляет собой фигуру в выс
шей степени заrадочвую. Никакими биографическиыв 
сведениями о ием мы ве располагаем, и доп:rое врекs 

ученые спорИJIИ, к какому веку следует отвести деятель

ность зтоrо человека. Учет ряда мелких деталей, встре
чающихся в его произведениях, позволяет с большой сте
пенью верояти'ости предположить, что Герои жип во вто
рой половине 1 в. я. з. и, может быть, в иачале 11 в. 

Основное научное сочивеяие Герона cMexa1o1111Cat ~Q. 
шло ДО нас только в арабс1tОМ переводе. Оно состоит из 
трех книг. в первой книге рассматриваются теоретиче
СJ(Ие вопросы - сложение скоростей по правилу парал~ 
лслограмJ.1а, распределепие нагрузки межцу 0дорамJ1, 

определение центра тяжести, в траRтовке кото 

о второ J(ВШ ОЦИСЫ7 

_ваются пять простых машин: рычаг, ворот, Jцrяв, винт в 
блок, п разъясняется их действие. Героя сам укааывает, 
что теорию рычага он излаrает no сочипевию Архимеда 
•О раввовесип•. В третьей книге дается описание меха
низмов для подпЯтия тяжестей и прессов, осяованвых В! 
комбинациях простых машин. 

На гречесном языке до вас· дошли три трактата Геро
на, посвященпые различным проблемам механики: 
~11невматш\а», n которой описываются механизмы, при
нодимые в движение пагретым или сжатЬIМ воздухом, 

а таRЖе паром; затем книга сОб автоматах•, содержащая 
описавие 1;ояструкций всевозможных самод11ижущихся 
устройств; ваковец, «Белопойикаt (буквальво - сИзrо
товnенме )tетателъвых орудий•), которая посвящева воев
пым, главным образом метательllЬDI. оруди.ям. 

Хотя известные вам труды Герова имеют в основном 
коип11лят11ввый характер и базируются ин достижениях 
прежпих авторов - прежде всего Архимеда и Филояа,
тем пе менее 11 них можно найти и существевво новые 
вещи. Так, при ,рассмотрении теоретических вопросоf, 
Геров во многом отходит от чисто статических методов 
А химеда, ши OI(O польз ясь методом изучения nереме-, 
щеви , приводящих к на евию состояния аввовесия. 

во я в число рассиат1)нваемых величии время, он р-

:uулвруст спедующпii, уже ЧJiсто дuuампчес1(.ПЙ припцип: 
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. 
«Величава движущей силы находится в обратном отно
шении ко времени перемещения•. При иаложениn пnев
матических устройств Героя описал шар, вращающийса 
под действием пара ( «эолипилt) - первый прототип па
ровой турбияы. Любопытно; что д8J1J1ение воздуха и пара 
Герон объяснил удараыв мельчай111их частиц, иа которых 
состоят эти фиапческве тела. В то же время обращает ва 
себя вюmавве то обстоятельство, что эа искmочеяие1~1 
воеввых машив п немногих друrих устройств, которые 
уже были описапы боп:ее ра.пв:ими авторами (пожарный 
11ао_ос, водяпой oprau), те::шические разработки Герона -
иногда весьма сло>кяые и остроумnые - вмели своей 
главной целью соэдание автоматов, служащих для развле
чения и забавы. В машиuах, которые ыorJIИ бы заменить 
физический труд человека и повысить ero проивводитель
пость, рабовладельческое общество повдвей аитичпости, 
очевидно, не нуждалось. 

Проблем.ам механики бЫJiа посвящена последняя 
(восьмая) RВиrа сМатематнческоrо сборника• Паппа, 
о котором иы rоворИJШ в разделе математи.ки. В этой 
1rn:w·e собраны разнородные сведевия ив области мехавв
ки, заимствоваввые по преииуществу ив более ранl{ИХ 
источников. Впрочем, в квиrе имеются и некоторые ори
rипальиые результаты автора, например теореш.~: об 
объемах тел вращеnия, которые выражаются через дJППIУ 

u u 

окружности, описываемои центром тяжести вращающеися 

фигуры ( т11к называемая «теорема Гюльдена-Паппа&) . 
Обращает на себя внимание четкое различие, проводимое 
Паппом между механикой как теоретической наукой и 
механикой, ЯВJIЯющейся прантическим ис1сусством. 

Среди сочивепвй римских авторов мы ие найдем ни 
одиоrо, в котором обнаруживался .бы теоретическпй ин
терес к мехавике. Зато до вас дошел ряд трудов на ла
тинском языке, посвящеиных nрИКJiадпых вопросам архи

тектуры, строительного дма, военной техники, rидротех
иики. Средu них надо отметить прежде всеrо сДесять 
книг об архитектуре• Витрувия (1 в. до н. в.), из кото-

• 
рых три последние посвящены гидравлике, устроиству 

рааличпых типов часов и ряду проблем прямадвой ме
ханики, включая воеивьrе каш1111ы. "Учитывая, прежде 
всего, ивтересы строительного .цепа, Витрувий подробно 

. описывает ме:1авll31(ЬI, nрЮlевявшиеся в то время для 

поднятия тяжестей •. 
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Описание римских водопроводов содержится в сочине
нии землемера и гидротехника 1 в. н. з. Фронтива. 
В с-3апис1(ах о Галльской войне» Юлия Цеааря приводит
ся очень детальное (хотя в не во всем ясное) описание 
свайного моста, построенного по его прихаsу при пере

ходе через Рейн. П.исатель IV в. и. э. Флавий Вегеций 
был автором сочинений, в которых бЫJIИ иаложенu мио
rпе техвll'lеские вопросы, связаявые с воеивыы делом 

(разбивка лагерей, строптелъство крепостей, съемка пла
вов А1ествостп). Содержапие всех этих сочииеиий находи
лось n соответствии с чпсто праl\тпческой направлен
ностью римского ума . 

В заюпочевие спажем несколько слов о привцurшаль
во вовоы шаге в развитии теореТИ'lеской ЦИВ8.JПП(И 
(в сущности, не разрабатывавшейся со времен Аристоте
ля), 1\оrорый был сделав на самом рубеже средневековья 
Ifоавнои Филопоном. Этот человек бЫJI настолько свое
образной фигурой, что о нем следует сказать несколько 
подробнее. 

Иоанн, Филопон, (что значит •Трудолюб&; другое его 
прозвище - «Грамма тин•) родился, по-видимому, в кон
це V в. п. з. и б6льmую часть своей жизни прожил в 
Александрии. Там он слушал ле1<ции Аммония, возглав
лявшего возникшую невадолrо до этого аленсав,црийскую 
философскую школу, но потом привял христианство tt в 
l(онце нонцов получил сан епископа. Помимо большого 
числа трудов по rрамматп1<е, философии, теологuп, из ко
торых лишь немногие сохранились, Филопон написал 
1<0;-.1ментариИ I< ряду трактатов Аристотеля. Особый инте
рес представляют его комментарии к «ФивиБе», в которых 
он подвергнул ревив1rи ряд положепий аристотелпанской 
nатурф1mософип. 

Расс1tатривая . проблему движения брошепного тела, 
Фnлоrtоп утверждал, полемизируя с Аристотеле:r.1, что нет 
вика1\их освовавuй прибеrать к помощи вовдуха, чтобы 
объяснить продолжающееся движение тела, коа-орое уже 
оторвалось от псточ1шка дважеппя (например, от руки, 
тоJП\вувшей J(а~1епь). По мневmо Филопона, источвпк 
движепня сообщает телу ве1;.ую внутреннюю . силу, под
держивающую в течение определенпоrо времени ero 
двпжеппе. Эта спла бестелесна, следовательно, она ве мо
жет иметь ничего общего нп с воздухом; ни с кэкой-mrбо 
ивой средой. Сиорость тела определяется велнчивой этой . . 
силы; сопротивление среды, в 1<оторои летит тело, может 
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только уиевыпить его скорость, в пустоте 1ке скорость 

будет и.меть иаксимапьяую велИ'lиву. В качестве примера 
движения без сопротивления Филопов указывал ва равво
кервое и круговое дв.ижевпе небесных тел. 

В средвевековой питературе ввутреввяя сма, сооб
щаемая движущеиуся телу, nonyчWia ваимеповавие «Иld

петусаt (impetus по-латьпm - стремлевпе вперед, папор, 
натиск). На11 теперь ясно, что идея иыпетуса представля
да собой первое предвосхищение понятий импульса и ни
нетяческой овергип. 
- Аристотелевская Iiонцепцпя падения тел таt<же была 
раскритиновапа Филопово11. Согласно Аристотелю, че~1 
больше тело, тем. оно сильнее стремится 1; своему «естест

веявоиуt месту ( тя,1<елые - 1< цевтру вселенной, а леr-
1;ие - к ее пер1rфер11и). С другой стороны, скорость па
дающего (Шiв, соответственно, летящего вверх) тела об
ратно пропорциональна соnротпвлеВJJю среды, в которой 
это тело движется. Отсюда следовало, что при отсутствпп 
сопротпвлеппя среды, т. е. в пустоте, тела ДОЛ)КПЫ пада,ть 

{или лететь вверх) с бесконечно больmоrr скоростью. 
По миению же Филоnона, тело и в пустоте будет падать 
с конечвоti скоростью, определяемой его тя,хестью. Со-
1rротивление среды может только у)tевьшпть эту скорость. 

Иначе говоря, аристотелевский закоп 

(где v - с1;орость тела, Р - его вес, а R - соnротивлеппе 
среды) Филопов sаменпл другим saJ<oпoъi, прп 1\отором 
скорость падающего тела может стать равпой пулю, 
110 ниJ<огда пе будет бескопечпо большой 

Свои соображения Фп11опов подкрепляет ссыл/\оЙ па 
факты; вполне воамо;кпо, что оп проводил 11а11nе-то вкс-

11ери:менты с падение)~ тел в разных средах. · 
И в других вопросах Иоанн Филопов прояв11л оригn

пальвость и самостоятельность мышп:еяия. В частяости, 
t•н утверждал, что 11селенпая ве вечна и что небесные 
те.па имеют ту же природу, что и вещи подлуявоrо мира .. 
л в теолоrичесних вопросах; уже будучи христпанппо~1. 
Филопов высказывал взгляды, аачастую расходuвшuеся. 

с догматаыи христпансной релвrnи .• 
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Оптика 

По сравневию с оптвчески1О1 траI<тата1О1 Евклида в Ар
хякеда «Катоптрика• Герона, раиее приивмавшаяся за 
сочинеяие Птолемея, содержит ряд новых момеитов. 

В зтом трактате Геро~н~~обос~~в~о=~~~:~~ 
световых ей :е. 
т аиеаия. апее, ов вводит доказатепьство ааков от-

ражения, основанное на предпопожеиии, что путь, 

'fфQхОJl,Имый светом, доnжев быть вавменыпим из всех 
возможных. Это - частный спучай принципа, обычпо свя
зывается с именем Ферма (позднее, в VI в. в. э., Опим
пиодор будет обосновывать этот принцип спедующиы об
разом: природа не допускает никаких излишеств, а это 

имело бы место, если бы для прохождевпя света она вы
бирапа не самый короткий путь). Вслед за заковок от~щ
жеввя Герои рассматривает различВые типы зеркап; осо
бое ввп11авве он уделяет циmшдрическвм зеркалам И вы
зываеиым пми 11скажениям изображев:ий. В заЮiючевие в 
трактате приводятся примеры применения зеркал., в том 

числе для театральных представлений. 
С точки эреиия развития измерительной техники ии

тересен друтой трактат Герона -.~..О .. впоп'фе•. Диоптров 
Герои вазвап увиверсальвый визирный инст мент соче

еодолита и секстанта. а-. . 
водна диоптры осуществлялась путем вращения вокруr 

двух осей - вертuкальиой и rорвзоитапьиой; для более 
точной установки служил микрометрический винт, впер
вые описаввый именно в этом сочввенип. 

Явление прелоllfJiевия еще ие рассматривалось Геро
ном, хотя было известно трекам с даввих времен. Си
стематическое изучение зтоrо явления впервые было про
ведено Птолемеем. В своей сОптПRеt Птолеией описывает 
опыты по иэмереиию углов преломлевпя света при пе~ 

ходе лучей иэ одной проз ачвоi с е ы и
н звачеш, которые дпя тоrо време-

ни кожно считать весьма точными. Птолемей обиаруЖВJJ 
1акже яв11евие полного внутреввеrо С?Тражения. Одиаво 
нет ви , 1сак-ли о 

с о и лировать закон и еломления. 

В вопро от ажеивя света и природы зрения Птоле-
мей ве пошел дальше своих предшественников. Ero оп
тuа все еще была построена на гипотезе арительны~: лу-
11ей1 испускаемых глазом! 



1 

Предста.вляют интерес векоторые соображения Ппу
тарха, развиваемые им в трактате «0 пике, видимом яа 
диске Лувы•. Приведя возражения, которые выставnJПО-i. 
ся против· мнения о том, что Луна отражает солнечные 
дуqи, Ппутарх указывает, что из-за неровностей поверхно
сти Луны в этом сдучае пепьзя ожидать отражения, по
добного отражению от rпадкоrо зеркала. IIоверхвость 
Луны отбрасывает свет во все стороны, подобво мвожест~ 
ву беспорядочно распопожеввых зеркал. Плутарх отме
чает, что, например, )iOJIOKO в отличие от воды также не 

дает эерхальвоrо изображеввя вспедствие шероховатости 
плеИRИ, покрывающей ero поверх.кость. Отсюда он выво
дит, что поверхность Луны допжна быть подобна зеывоi. 
Эти соображения показывают, что Плутарх уже бып зна
ком с явлением рассеяввя света. 

На этом исто пя античной оптики в с ости аакав-
чивается. з достиже лее поадиеrо времени спедует 

отметить дошедший до вас фрагмент из сочивеиия Авфе
мия, строителя собора св. Софии в Виаантпи (VI в. н. э.) . 
В этом фрагменте точно формулируются ааконоыерности 
отражения от параболuческих зеркал. 

Науки о живой природе. Медицина. 

антерная особенность оп.исательноrо естествоэnuния в 
зпоху поздне античности состояла в спедующец; те ero ·-отрасли, которые не имели непосредственного выхода в 
практику, хирели и вырожпапись; наоборот, те, котор!@ 
были связаны с практическими uривожепияии - прежпе 
iсего в меди вне - п опжали азвивать -

ь. _ отраслям первой группы относилась, в частности, 
зоология, явно деградировавшая со времени появпеiiilя 
ёИстории животных• Аристотеля и постепенно пншав
шаяся черт, которые должны быть присущи всякой на
стоящей: наухе. Rвити, посвященные воопоrии, начинают 
рассматриваться на~ некое ваиимате.nьиое чтиво, причем 

как их содержание, так и форма вэпожевия во ивоrом 
опредм.яются этой основной устава.кой. 
Нрпм представителем подобного рода питературы 

быпо сочввевие сО животвwхt А.uександра из Мивда (1 в. 
АО н. з.} - евоеrо рода воолоrичеехая эвцимопедия, дм
rее время пмьэовавшаяся большой популярностью. В ней 
сведwая, по11ерJ1ВУТые из Аристотеля и других серьезяых 
авторов, были саы~м при'lfДЛВ.ВilК образом переыешавы 
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с информацией, и.мевшей с1tазочво-фавтастический ха
рактер. 

Учитывая любовь римлян к ваучво-популярвой пите
ратуре энциклопедического характера, можно бЫJiо ожи
дать, что сочиневия этого рода появятся и ва латинском 

яэы1Се. И в самом деле: непревзойденной по своему объе
му 1Соллекцией раритетов и всякого рода завимательвых 
сведений явилась «Естественная история» ( «Historia natu
гalis»), паписаяная римским воевачальвиком и, вместе с 
тем, ученым-дилетантом Гаем Пдин,ием Секундом Стар-
1иим (23-79 гr. я. э.). Этот грандиозный тpyfl состоит 
из тридцати семи книг, ббльшая часть которых (книrи 
8-32) посвящена описанию мира животных и растений 
различных поясов и стран. Там же содержатся рецепты 
по изготовлению и применению всевозможных лечебных 
средств. В отличие от qИсторип животных» Аристотеля 
материал, изложенный в l(HИrax Плинпя, лишь в са1.1ой 
мивnмальной степени базировался ва лпчвых наблюде
ниях автора: в основном ов представлял собой векрпти
ческую компиляцию даниых, взятых из громадного числа 

литературных источвиков. Как сообщает в предисловии 
н «Естественпой истории)) сам Плпвnй, созданию этого 
труда предшествовало прочтение приблизительно двух ты
сяч кннr, иэ которых было сделано около двадцати тысяч 
выписок. Популярность и влияние «Естественной исто
рии» были огромпыми ве только ·В римсRое время, во так
же в течевпе всего средиеве1,овья и в эпоху Возрождения. 

Еще далъп1е в отношении эаиимательвости пошел рим
ский софист 111 в. Кдавдий Элиап, который, хотя и был 
урояtевцем итальянского города Превесте (теперь Пале~ 
стр11на), однако писа!I своп книги по-гречески. Из его со
чинений до вас дошла кппга «0 животных», представляю
щая собой беспорядочное собрание анекдотов п чудесных 
исторпй: на спсте111атичность изложения и на критпче-

u 

ское отношение I< излагаемому материалу в вев вет 11 
намеRа. 

Зва,mтельво лучше 'обстояло дело с ботаникой - пмеп
во ·потому, что ботаника была освовои, на кого ой Р.азвn~ 
.!!_алась арма1<ология того времени. • ще в нача . . 
до u а прпр;варвый врач п.аря Мiiтрицата YI Эвпаторi\ 
К атей издал I<ниrу о· лечебных т авах текст кото oii 
соп ов я п ек асво вы.полневными ~ветвыъrи иллю

страциями о r<ачестве этих имюстрации мы мо>к о

став11т1> 11редставлеппе по Дошедшп~t до вас позднейшим 
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их копиям). В дополнеиие к этой квиrе Кратей написаш 
сочинение о лекарствах, которое затеи широко использо

валось как Диоскоридом, так и Ппивием Старшим. 
Следует также упомянуть о книге «0 материи& ( cPeri 

hylёs•), написанной римски~ философом Се1'стuем Ниzе.. 
ром, деятельность которого падает ва годы правления 

Юлия Цезаря и Октавиана Августа. В этой книге, посвя
щьнной в основном ботавпRе и фармакологии, Ниrер пы
тался дать обосноваипе веrетариавско:му образу жизни, 
сторонником и пропагандисток которого ов являлся. 

~аибольшей ела.вой в эпох • ости 1 
зоваяось отавпRо- а макологическое сочпвевве Диоско-
р а из кии I в. н. э. , служившего воениьw вра
чом ПрИ И'Шlераторе RЛавдй'и, а затем обосновавшегося 
в Риме. В этом сочивевви, которое называлось сО врачеб
ной wатерпп• ( «Peri hylёs iatrikёs•) н состояло пз пяти 
кввг, Диоскорид дад подробное и достаточно спстематизи
роваввое оппсанпе 600 целеб11Ь1х растенпii:. Авторитет это-
го сочuиения оставался непререкаемым в течение всех 

средних веRОВ - Rак в Западной Европе, так и у арабов. 
Общий упадок аитичпой Rультуры в первых ве1tах на

шеи ~р_ы не отразiХУlсЯ па ПОАОваtlи МеДUп,ипы. В качест
ве лей6-меди1tов при дворах монархов врачп пользовались 
почетом и приобретали большие состоявия еще в эпоху 
диадохов. Рим предоставил греческим врачам широкое 
поле деятельности. Медицина Dпохи Римской империи ха
ракте из ется сопе вичеством я а школ эмпи икп мето
дисты, пневматики и т. д. , различавшихся теорети'I~--скими воззрениями: п методами црактического лечения. 
- Весмоtря на полеми1tу, которую вели дру~_о__в~jго~ 
прецсtввители перечиспепвых шкод. все они прпаиаваЛl!. 

Гицпокраtа классиком и основопможнцком медпцивской 
науки и писали комментарии к тем или пным со'lИве

Вйям l'иППократова своnа. 
Из медицпвскпх со•rиневий, написанных римскпми ав

торами по-латыни, упоминавпя заслуживает небольшая 
квиrа Корнелия Uельса {1 в. н, э.) - нечто ·вроде спеа
вочвика, п едставлявшеrо собой часть шей о 
нас ЭНЦИКЛОПедПИ, ОСТОПНСТВОЪ[ ЭТОЙ КВ.UГП является ОТ
ПЮДЬ не оригивальиость содержания, а ясnость и ЛЗRО

впзм иапожеипя - черты, обЬ1ЧВо присущие рпыскпм ав
тора.и. 

Расцвет медиципской наукu в эпоху Римской ямперпв 
должеи бЬIJI привести к появлению выдD.Iощеrося ума, 
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деятепьвость котороrо выразилась бы в сивтеэе всех до
стижений предшествующей эпохи. И такой ум действи
тельно появмся: им был К.савдш1 Гиен. (129- 199 rr: 
в. в.) - веJПIЮIЙ врач, анатом и физиолоr, вапnсавший 
миожество трудов, отtrоспвmихся к раЗJiичвык разделам 

тоrдашней науки. Для а11т11чиой медицивы Гапев был теu 
же, чем был для автичяой астрономии ero старШIIй со
времевннк и тезка Птолемей. И тот и друrой стали ве-
11ререкаемыми _авторитетами в своих областях и остава
лись та.ковыми вплоть до эпохи Воэрождевия. Общее ъ~еж
ду вимu заключалось еще и в том, что их влпявпе ва 

поспедующую иауну определялось ве столы<о творчес.кпм 

характером их гения, сколько првсущи11 им обопы даром 
систематизации и прп:ведеппя в порядок бoJIЬmoro числа 
цав.вых: как «Алъмаrест» Птолеиея сделал иэлиmи11~1 из
учение астровомпчес101х трудов прежвпх лет, так 11 после 

Галева медицинские трактаты ero предшествеввп:ков сра
зу стал11 вевужвыми. 

Родом Галев был из Пергаъ1а; в доме своего отца (ар
х11тектора) ов получил мпоrостороввее и Достато•шо глу
бокое по тому времени образовавве. Потом ов иэуча.'I фи- · 
лософп.ю п медицину в Съmрве, Корввфе и Алексnп;wип, 
работал в Пергаме, а в 162 г. переехал в Рпм, rде в 
жил (с небольшим перерыво~1) вплоть до с11ертп. Как 
~"Iевый Галек был почти ув11версалев, как писатель - ве
обычайво плодовит: лпшь в области мед1rц11вы ч11сло ва
писаввых nм трудов достигло 150 (nэ пnх сохранилось 
около 80), а общий c11nco1( сочпвевий Галева в1,л1очает 
01<оло 250 ваэвавий. Правда, эта плодовитость uмела и 
свои тепевые стороны: труды Галева в больmuвстве сво
ем страдают uвоrосповпе11 п подчас не слиm1<ом ориrп

пальвы. Как человек Галев был, по-вядпиому, не очень 
nрпвлекатепев: писавшпе о ве11 авторы от~rечают его са

момвеп11е, его почти детское тщеславие, карьерпэм. Эти 
вецостаткп, однако, ве доп,1<вы sасловить от вас заслуги 

Гапева-у'lеного. 
Прежде всего, Галев был прекрасвыu апато)1ои, 

и этим он выrодво отm1чался от большинства сэмnври
ковt, сиетодистовt, спвевuатиковt и сэклектпнов~. о ко

торых mna речь выше. Ов изучал аиатомпю ве только че
ловека, во и раsвы:х животяых - быков ове , свпней Со
оаК- . • ТИИУЛОМ К ЭTllM исспедовавияИ CJIYЖUЛO ТО 
обстояtельство, что вскрытие трупов людей в Риме было 
ааnрещеио - как прежде в Элладе. Затрудняя, с одвой 
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стороны, деятепьность врачей, зтот запрет, с другой сто
роны, Оl(азал благотворное воздействие на развитие сра
внительной анатомии животных. В частности, Галеи заме
тил большое сходство в строении чеповека и обезьяны; 
водившаяся в то вре:~.tя на юrо-западе Европы · малевькая 
обезьянка была тем объектом, над которым ов провоДИJJ 
опыты (в тоъ1 числе вивисекторские) по изучению иьппц, 
костей и друrих орrанов тела. 

Физиопоrическuе воззревпя Галена базировались в ос
новном на тео пи ков Гпппок ата. Гален прекрасво 
знал т ды своего великоrо предmествеииика и коШiев:ти

ровал их не только с иедицпнской, во также с языковой 
и текстолоrической точек зревия. Большое влв.явие на 
средневековую медицину оказало евпе алена 

н х сплахt , присущих отдельным органаи и распред.е

левпых по телу согласно •1удроиу устроению природы; 

в этом учении отразились телеологические аспекты ииро

воэзрения Галепа. Детальвоъ1у изучению Гален по е г
нул цент альную и пе и е ическую нервную систе ; 
в частности, он пытался установить связь спинномозго

вых нервов с процессами дыхания и сердцебпенпя. QJ!· 
нако пстинвый \1еханиви работы сердца и кровообраще
ния остался иъ1 неравrадаяпым. В его терапии наряду-с 
вовдухо- и водолечением n диетётИRой большую роль иг
рали лекарственные препараты, ивогда необычайно сло>к
uые, вRлrочавшие в себя до вескольк11х десятков компо
нентов, среди l(Оторых фпrурnровалn яды п другие, по
рой неожидавпые п веаппет11тные вещества. Надо пр11-
впать, что в рецептурных предписаниях Галена имелись 
sле:м:енты доваучного звахарства, но это только способст
вовало пх популярности Rак в то вре:1.1я, та1< и позднее, 

в sпоху средиевеRовья . 

Мы видии, что Гален был достаточно противоречивой 
· фигурой; наряду с прогресспввы:м:и иомевтаии в ero тео
риях и в ero .:медицинской практике отравились не1<оторые 
характерные черты упадха античной культуры. · И в sтои 
он та1<~ке авапогпчев Птолемею с ero « Четверокввжиеи• 
и астролоrичес1<ой деятельностью. 
После Галена в античной медицинской на е насту

пает упадок. твер то, ыы не нuееи в виду дегра

дацию чисто прантnческих сторон врачебного дела (эта 
деградация тоже паступит, но позднее!); наоборот, в 111-
IV вв. я а хирургия. 0Фтальъ1ология 1 стоматолоrи'tj ilaxO:. 
Дились на очеяь высоком уровяе. Но ,разработка теорети· .-
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ческих ПРОблем как медицивы, так анатомии, физиологии 
ii Щгиi 'ПоП'обвш дисциплин ttреkратила.съ ПоЧти пс: 
Иостыо. Следует остановиться, пожалуй, только на oдil 
любопытной: фиrуре, которая в области медицины оказа
лась таким же связующим звеном между античной и сред
uевековой н.аукой, каRИм в области механики был Иоапв 
Филопоп. 
Это - Орибмий из Пергама, знаменитый врач IV в. п. э., 

живший почти ровно на двести лет поздпее Галеuа (даты 
его жизпп - 326-403 гг.). Орибазий изучал медицину в 
Алексавдриu, затем поселился в Афинах, где сблизился с 
будущим импеvатором Юлианом (Отступником). Между 
ними возпикла настоящая дружба - мон{ет быть, на базе 
общей преданности языческой релиrии. В течение недол
гого правления Юлиана Орибазий бЪlJI его лейб-111едиком; 
он сопровождал императора в злосчастном персидском по

ходе, где тот был убит (26 июня 363 г.) в возрасте 
32 лет. После гибели Юлиана его христианские преемви
ки подвергли Орибазия репрессиям, во в конце концов 
он был прощен (вероятно, после тоrо, как привял хри
стианскую веру) . Основным трудом Орибаэия была меди
цинская зици1<лопедия ( «Synagogai iatrikai») в 70 томах, 
написанная И)I по поручению Юлиана и в :которой в си
стематичесl\ой форме была изложена вся совокупность 
званий, приобретенных в области медицины за шесть ве
ков от Гиппократа до Га.пена. Примерно третья часть этой 
энцИRлопедии дошла до вас и по сохранившимся отрыв· 

кам иы можем судить о той добросовестности, с которой 
была выполнена эта грандиозная работа. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 

Мы проследили историю развития античной науки от eel 
зарождения до последних ее вздохов, датируемых V - \ 
VI в;11. н. э. Эта история представляет собой едввый про-, 
цесс, причем различия отдел:ьв:ых фаз этого процесса, \ 
кан бы существенны они ни бЫJiи, лишь подчернивают его 
единство. По аналогии с развитием живого организма рав- \ 
ияя греческi.Ji ваува 10 приропеt, элnи нистйЧоока~ :аука, 
gука i~J;ll Риыской ИYD8p11R МОГ)'Т ра • иваь я как 
_юность, зрелость и старость аитичвой науки. Х,еоно~огlf · 
~ecIOI ~ист;:~ :т:ч:::з:~=апа "::,:. Йсто~ией ав-тичвоп KV Т р О 4) АТ i-Мтр!JВА ЮА QR 

~ 

Q.В часть. 

Этим, однако, ве снимаются вопросы, возникающие , 
при сопоставлении античной иаунu с наукой нового вре
мени. В развитии пой последней также кожно обнару
жить наличие нескольких фаз или этапов, существенно 
отличающихся друг от друга. Средневековая наука XII
XIII вв., наука эпохи Возрождения, великая научная ре
волюцпя XVI-XVII вв., наука эпохи проиыmлеввого капв
тализъ1а, наконец, научио.-техническllя революция ХХ в.
вот те этапы, в которых нашла яркое выражение 

преемственность развития европейской иayIOJ. В этой пре
емствеввооти мы ие обнаружпвае&1 пи малейш11х следов 1, 

предстоящеrо упадка или вагиивапия. 'Уходят в прошлое 
1\ультуриые эпохи, сменяются социальяо-экоиомичес1<ие 

формации, во пауRа развивается все ускоряющимися тем
пами, причем нет вВRаких указаний иа то, что эти теъ1пы 
начнут в обовримом будущем вамедляться. Эта особен
ность радикально отлпчает вау1<у нового времени от ан

тичной ваукn. 
Другая особеипость иауRи нового времени состоит в 

тои, что ее прогресс оказывает мощное, с течением вре

мени все усиливающееся во;~действие па ра~~витие произ
водительи:ых сил в ка.к следствие этого - па все стороны 

•.оо 



человечеокой жизни. Мы часто говорим, что наука в наше 
v u •• 

время стала непосредственнои производительиои cИJiolt 

общества, но не всеrда осознаем все значение этой исти
вы. Действительно, чем была бы ваша экономика, ваш 
быт, вообще вся жизнь совремеииоrо цивwrизоваввого че
ловека без достижений фuзuки, химии, механики, rеоло
rии и других наук? Мы очень быстро привыкаем к ПJIО
дам этих достижений, подчас упуская па впду, в какой 
мере наличием этих плодов .uы обязавы творческому тру
цу мвогпх поколеяий деятелей науки. 

Ничего подобиоrо ие было в античности .. Несмоtря иа 
бле_с;.тящие постпжеяпя rреческой яаµи, о которых бЬlло 
рассказано иа предшествующих страницах, жизнь челове

ка античной эпохи почти не зависела от этих достиже
uИi. Быт афппснпх граждан uзмеunлся бы очень малО, 
eCJIП бы в этом городе не жили Аваксаrор и Платов. 
Победы АЛеt<сандра -Македоискоrо ни в какой степени во 
определялись научной деятельностью Аристотеля. 11 ыы 
.можем себе представить, что войны диадохов протеиали 
бы беа Мусея примерно так же, каt< оии протекали в дей
ствительности. Наука рабовладельческого общества ве бы
ла обязательным ингредиентом этого общества: последнее 
:могло бы прекрасно обойтись и беа науки. 

Но она была ипгредиеитом антnной культуры. И если 
греческая пауиа дост11гла небывалых по тому вреъ1ени 
высот, то r<оряи ее достп~кений надо искать в особенно
стях античной культуры, а ее специфику - в мироощу
щения человеrtа античной эпохи. 

Действительно, ~gбенвости авtичнgй и:ыьтуры оп-ее
~.~дяnиср Т/!~111 препсtовлен11пr.1и о дейст8uтелълостп, ЩJ-

2'0[1Ые щrожилисJ. У. гnexon 13 период образования грече
ских r.оропов-rосударств. Су1цествепное влиянце на ФоР.
~1прованпе этих предстанлевиё 01<азали греческая релnгпя, 
греческий впос. Науна помоr:1а осмые,дпть п спстем~ти-_ 
зп овать эти представлевuя. В результате возник об аз 
AOfpa, хара1<тер для авт11чнов впохп - и тn11ь1;0 дцв 

нее. Не следует ограничивать втот образ ипра одной JIПШЬ 
платоно-аристотелевской моделыо космоса (1<аБ это иног
да делается). Он допускал многообразные варпацпп п у 
разJПiчпых мыслителей выступал в раsли~ых формах. 
Ато~mстика Демокрита - Эпикура представляла собой 
1<артипу мпра, существенво отличавшуюся от пифагорей
ской пзiи перипатетической, но в она оставалась в пре
де.'lах античного восприятия действительности. 
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Античная вауна тан и пе сумела выйти ва эти преде
лы. Не случаев тот факт, что геометричесная алгебра 
греков пе смогла перейти в обычную алгебру -ту ал
гебру, которую в паше вре;о.rя изучает любой школьник 
уже с первых классов. Нам сейчас кажется удивитель
ным, что, несмотря на за:r.rечательвые успехи эллинисти

ческой математики, грени этой эпохи ве были в состоя
нии освоить такие, назалось бы, элементарные понятия, 
как понятие нуля или отрицательной величины, впер
вые - II притом в очень неясной фopiie - появляющиеся 
у Птоле:t11ея и Диофанта. Другой при111ер : несмотря ва 
развитие военной, в частности военно-баллистической тех
пи1<и, греки не смогли сформулировать кажущиеся вам 
почти что очевидны:~.tи законы дивамИJ{И брошенного тела. 
Далее: вес11отря на создание хорошо разработанной тео-

u u 

рии конических сечении, с однои стороны, и на успехи 

наблюдательной астрономии - с другой, пи одному греку 
не r.1огло прийти в голову, что планеты J.1огут двигаться не 
по круга11I-, а по эллипсам. Греческие математики опериро
вали лишь с очень ограниченным числом функций и вооб
ще понятие функции в его общей фор111е не было ими 
осознано. Эти при111еры можно было бы умножить. 

Не следует ду!l1ать, что в греческой науке не было 
тендеНций выйти за ра:~.rки античного образа мира. Эти 
тенденции 1.tы обнаруживаем и у Аристарха, и у Архи
меда, и у Диофавта, и даже у Паппа. Но эти .тенден
ции остались вереализовапвыми. Подобно росткам, попав
шим па неблагоприятную почву, они увяли, не успев 
распуститься. Для их развития требовалось иное миро
ощущение, освоваввое на иной структуре общества. Не 
имея социально-экономических стиму11ов для своего даль

нейшего развития и исчерпав свои внутренние чотенции, 
античная нау·ка начала чахнуть и вырождаться. 

В свете сказанного ошибочными п едставляются точ-- --ки зреяиf!.. . cq_~a<;.IJ9- · . в й па ки объ-
~.!lается яа1д13ствняъ1и варваров DJID победой христuавq-. 
ва Pa!U"J.Ieeтcя, варвара11 яе бы.по никакого цела цо науки, 

, ... . " u ...., 

а о е кви относились к неи с ее от ицательно н 

ЭJО были лишь внешние акторы, которые лишь .. 1:!.а_J!!Э:Р..:: 
шили затянувшийся иа несколько столетИй кризис всей 
"античной культуры, в тollr числе и антич.ной науки. 13. QС..
р:ове Jtte ~'1'8FQ 1'риаиса лежали внутренние причины" 

о которых было сказано выше. 




