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 «Представление внешнего мира и природы неискоренимо и ясно находится в моем уме. 
Поэтому, – считает Декарт, – протяжённый мир со всеми качествами, какие мы познаем в 
наших ясных представлениях, действительно существует». Лежащая в основе его протяженная 
сущность называется телом или материей. Её природа, согласно философии Декарта, состоит 
не в твёрдости, тяжести, окраске или вообще в каком-либо качестве, постигаемом чувствами 
и устранимом из тела без нарушения его сущности, но единственно – в протяжении. Лишь это 
последнее, допуская численные измерения, образует основу не только геометрии, но и физики.

Протяжение имеет тело, но не душа. Между ними двумя существует диаметральная разница. 
Тело может быть разрушено, душа же неразрушима, то есть бессмертна. В собственном смысле 
только Бог может именоваться субстанцией, то есть тем, что существует, не нуждаясь для этого 
ни в чём другом. В производном же смысле можно говорить о телесной и мыслящей субстанции, 
так как обе не нуждаются для своего существования ни в чём, кроме Бога. Единственным 
главным свойством материи, по философии Декарта, является протяжение, но не энергия 
и силы. Количество вещества и движения, вложенных изначально в мир Богом, остаётся 
неизменным. Последние составные частицы материи – мельчайшие тельца, различные по 
форме и величине (корпускулы).

На животных Декарт смотрит как на живые машины без души, чувств, ибо они целиком 
управляются инстинктами, без всякой свободы воли. 

Здесь мне хочется обратить внимание слушателя на то, что этот же подход характерен и для 
тенгрианского мировоззрения. В тенгрианстве животные тоже не обладают душой. Это живые 
существа – жануар, но, если вы обратите внимание, ни к одному живому существу не обращаются 
как к одушевлённому. Вопрос «Кiм?» (Кто?) может быть задан только по отношению к человеку. 
Все остальные – Не? Не говорят «кiм ит?», говорят «мынау не?». Даже самые близкие животные 
– всё-таки неравные человеку существа. 

По Декарту, только в человеке протяженная субстанция (тело) и мыслящая душа сходятся в 
единственном непарном органе мозга, центральной его железе. При их противоположной сути 
они не могли бы взаимодействовать, если бы не были соединены и согласованы Богом. Эта 
теория навела ученика Декарта, Арнольда Гейлинкса на гипотезу окказионализма.

Свои этические воззрения Декарт выразил частично в сочинениях (в книге физиологического 
и психологического содержания «De passionibus» («О страсти»), частично в письмах, особенно в 
письме «De Summo bono» к голландской королеве Христине. В этике он примыкает ближе всего 
к стоикам и Аристотелю. Нравственную цель философия Декарта усматривает в благополучии, 
которое создаётся последовательной доброй волей или добродетелью.

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

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

Несмотря на многие ошибки, неоспоримы заслуги Декарта для физиологической и 
психологической антропологии, но еще большая и более прочная слава принадлежит ему 
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как математику. Он был творцом аналитической геометрии, изобрел метод неопределённых 
коэффициентов, впервые понял настоящее значение отрицательных корней уравнений, 
предложил новое остроумное решение уравнений четвертой степени, ввел показатели степеней 
и показал (что составляет, быть может, главную его заслугу), как можно выразить природу и 
свойства каждой кривой при помощи уравнения между двумя переменными координатами. 
Этим Декарт проложил геометрии новый путь, на котором были сделаны важнейшие 
открытия. Его «Геометрия» (1637 г.), первое печатное сочинение по геометрии координат и 
его «Диоптрика» (1639), которая впервые излагала вновь открытый закон преломления лучей 
света и подготовила великие открытая Ньютона и Лейбница, навсегда останутся памятниками 
его великих заслуг в области точных наук. В своих философско-космогонических опытах 
Декарт хотел, подобно Демокриту и его атомистическим последователям, объяснить движение 
небесных тел, а, следовательно, и силу тяготения, вихревыми течениями эфира, наполняющего 
вселенную, – теория, которая после принятия и исправления её Лейбницем долго служила 
знаменем для противников действия сил на расстоянии.

Заслуга Рене Декарта перед философией в том, что он обосновал ведущую роль разума в 
познании, выдвинул учение о субстанции, её атрибутах и модусах, выдвинул теорию о научном 
методе познания и о «врождённых идеях» и стал автором теории дуализма, чем попытался 
примирить материалистическое и идеалистическое направление в философии.

То, что в основе бытия и познания лежит разум, Рене Декарт доказывал следующим 
образом: в мире существует много вещей и явлений, которые непонятны человеку (Есть ли 
они? Каковы их свойства? – Есть ли Бог? Конечна ли Вселенная? И так далее), зато абсолютно 
в любом явлении, любой вещи можно усомниться (Существует ли окружающий мир? Светит 
ли Солнце? Бессмертна ли душа? И так далее). Следовательно, сомнение реально существует, 
этот факт очевиден и не нуждается в доказательствах. Сомнение — свойство мысли, значит, 
человек, сомневаясь, — мыслит. А поскольку мыслить может только реально существующий 
человек, то, следовательно, мышление является основой как бытия, так и познания. И так как 
мышление является работой разума, то в основе бытия и познания может лежать только разум.

Изучая проблему бытия, Декарт пытается вывести базовое, основополагающее понятие, 
которое бы характеризовало сущность бытия. В качестве такового философ выводит понятие 
субстанции. Согласно Декарту, субстанция – это все, что существует, не нуждаясь для своего 
существования ни в чём, кроме самого себя. Таким качеством (отсутствие необходимости 
для своего существования ни в чём, кроме самого себя) обладает только одна субстанция 
и ею может быть только Бог, который вечен, несотворим, неуничтожим, всемогущ, является 
источником и причиной всего. Это особо подчёркивает Энтони Кенни. 

Будучи Творцом, Бог создал мир, также состоящий из субстанций – продолжает Кенни 
излагать мировоззрение Декарта. Сотворённые Богом субстанции (единичные вещи, идеи) 
также обладают главным качеством субстанции – не нуждаются в своем существовании ни 
в чём, кроме самих себя. Сотворенные субстанции самодостаточны лишь по отношению друг 
к другу. По отношению же к высшей субстанции, Богу они производны, вторичны и зависят 
от него (поскольку сотворены им). Все сотворенные субстанции Декарт делит на два рода: 
материальные (вещи) и духовные (идеи). При этом коренными свойствами (атрибутами) 
каждого рода субстанций он называет: протяжение (для материальных) и мышление (для 
духовных). Это значит, что все материальные субстанции обладают общим для всех признаком 
– протяжённостью (в длину, в ширину, в высоту, вглубь) и делимы до бесконечности. Всё же 
духовные субстанции обладают свойством мышления и, наоборот, неделимы. Остальные 
свойства как материальных, так и духовных субстанций производны от их коренных свойств 
(атрибутов) и были названы Декартом модусами (например, модусами протяжения являются 
форма, движение, положение в пространстве и т. д.; модусами мышления — чувства, желания, 
ощущения).

Человек, по мнению Декарта, состоит из двух, отличных друг от друга субстанций – 
материальной (телесно-протяженной) и духовной (мыслящей). Человек – единственное 
существо, в котором соединяются и существуют обе (и материальная, и духовная) субстанции, 
и это позволило ему возвыситься над природой.
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Исходя из того, что человек совмещает в себе две субстанции, следует идея дуализма 
(двойственности) человека. С точки зрения дуализма Декартом решается и «основной вопрос 
философии» – спор о том, что первично — материя или сознание, бессмыслен. Материя и 
сознание соединяются только в человеке, а поскольку человек дуалистичен (соединяет в 
себе две субстанции — материальную и духовную), то ни материя, ни сознание не могут быть 
первичны — они существуют всегда и являются двумя различными проявлениями единого 
бытия.

При изучении проблемы познания особый акцент Декарт делает на научном методе. 
Суть его идеи в том, что научный метод, который применяется в физике, математике, иных 
науках, практически не имеет применения в процессе познания. Следовательно, активно 
применив научный метод в процессе познания, можно значительно продвинуть вперед сам 
познавательный процесс. Как писал Декарт: «превратить познание из кустарного промысла в 
промышленное производство». В качестве данного научного метода предлагается дедукция, 
но не в строго математическом смысле — от общего к частному, а в философском). Смысл 
философского гносеологического метода Декарта в том, чтобы в процессе познания опираться 
только на абсолютно достоверные знания и с помощью разума, используя полностью 
достоверные логические приемы, получить (выводить) новые, также достоверные знания. 
Только используя дедукцию как метод, по мнению Декарта, разум может достичь достоверного 
знания во всех сферах познания.

Одновременно Декарт выдвигает учение о «врожденных идеях», суть которого в том, что 
большинство знаний достигается благодаря познанию и дедукции, однако существует особый 
род знаний, который не нуждается ни в каких доказательствах. Данные истины (аксиомы) 
изначально очевидны и достоверны. Подобные аксиомы Декарт именует «врожденными 
идеями», которые существуют всегда в разуме Бога и разуме человека и передаются из 
поколения в поколение. Данные идеи могут быть двух видов: понятия и суждения. Примером 
врожденных понятий могут служить следующие: «Бог существует»; «число существует», а 
врожденных суждений: «целое больше своей части», «из ничего не бывает ничего», «нельзя 
одновременно быть и не быть». Декарт был сторонником не отвлеченного, а практического 
познания.


