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так и в тех приоритетах, которые принимаются различ

ными слоями 1>ранцузского общества и выдвигаются 
перед наукой в качестве ее неотложных, актуальных за
дач, например персориентация научных исследований 
на прикладные разработки военно-оборонного 
характера. 

Философня Просвещення идейно подrorовила 
французскую революцию. Таков тезис, который воспри
нимается всеми как само собой разумеющиЙся. Тем бо
лее что деятели французской революции неоднократно 
заявляли о себе как о наследниках Монтеня, Руссо, 
Дидро, Мабли, Гельвеция и др. Идеологи, не принявшие 
революцию, также подчеркивали связь между филосо
фией Просвещения и революционной теорией и прак
тикой, обвиняя просветительскую идеологию ·в развя
зывании преступных страстей', породивших револю
цию22• 

Историки обратили внимание на существование ка
чественного различия между классическим и поздним 

П росвещением во Франции, на отсутствие прямой ин
теллектуальной преемственности между идеологами 
Просвещения и якобинцами. Так, д.мОРllе писал: 
·После 1770 г. прямое воздействие великих вождей фи
лософии завершилось·23 • В 1789 г. на арену истории 
вышли совершенно иные люди - идеологи и политики 

весьма решительные, переведшие абстрактные 
·философемы· на язык революционных действий. И 
хотя все они видели в просветителях предвестников ре

волюции, но все же не могли не отметить различие 

между их философскими построениями и политической 
практикой. Так, Мирабо писал: ·Между метафизиком, 

22и Нир' J.-F. Du fanatiamc de 1а 1anguc NvoIutionnaire. Р .. 1797. Р. 
90. Cw.: llNиuIнcКJJJI. Н.Ю. n pocIICщеНllе 11 pe8OIIЮЦИ8: Современные 
нanраапеНИJl IIСCJIсдоаанИ8// AIn'yaIIbHwe npo6llcMbl nyчеНИ8 кто
~~И фраНЦ)'"JCкоА pe8OIIЮЦИи. М .. 1989. С. 136. 
м_, D. Lca qnea inteUec:tueUea do Ia NYoIution fnn~ Р .. 

1933. Р. 21.S. 
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который в тиши своего кабинета схватывает истину во 
всей ее выразите.льноЙ чистоте, и государственным де
яте.лем, который обязан считаться с прошлым, с затруд
нениями и преградами, между учите.лем народа и поли

тическим администратором существует та существенная 

разница, что один думает только о том, что есть, а дру

гой заботится о том, что может быть ... Если же.лают до
стигнутъ це.ли, то надо беспрестанно помнить, что нахо
.цишься на земле, а не в мире идей·24 • 

KOHeuHo, в патетических речах трибунов революции 
много от идеологии П рос вещен ия. Здесь и призывы к 
Разуму, и критика lI~драссудков, и культ свободы, и 
апелляция к справедливости, равенству и ~aTCТBY, к не
отчуждаемым правам и свободам че.ловека . 

Но позднее их позиция кардинально переменилась. 
Робеспьер начал отстаивать необходимость террора. Ма
рат же неистово начал ·доказывать·, что одной лишь 
Силы Ра.зума недостаточно, что народ нуждается в воен
ном трибуне, Щfктатуре, во всемогущей силе власти26• 

Философия Просвещения с ,;:е уверенностью во все
могущество Разума обернулась в годы французской ре
волюции репрессивной идеологией подавления 
·инакомыслия·, испытала странную метаморфозу в сан
JЩИонv.ровании террора. Сциентистская философия 
Просвещения, усматривавшая в науке nyrь построения 
нового общества, новой нравственности, нового государ
ства обернулись политической идеологией, санкциони
ровавшей подавление, принуждение, репрессии, террор. 
Тот слой ·среднего сословия·, который, восприняв идеи 
просветите.леЙ, стал сначала парламентскими предста-

~1цит. по: Омр.А. Ораторы революции. М., 1907. Т. 1. С. 77. 
Робеспьер roвopк.rr. ·МaJlО ТОГО, что мы свергли престол. Необхо

димо построкn. на его раз.аалИНU СВllщенное равенство и неотъем

лемые права чсловека" (Po6«nwp м. И:Jбp. ПРОИ38СДенИJI. М .. 1965. 
Т. 2. С. 52). Марат, Bblpwu8 дух ПросвещенlUI, подчерКК&aII: ·Народ. 
не знающиА просвещеНИlI, НPa8C'I1IeННОСТИ • добродетслк, не соодан 

~II с:во6оды. (MtIptUfI ЖЛ. И3бр. ПРОll38CДени .. М .. 1956. Т. 2. С. 81). 
с .... напрнwcp: Та.. ас. М .. 1957. Т. 3. С. 10, 158. 
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8кreJU1МИ иарода, I затем 88W1UV1ми иарода8, БWJI Cllое .. 
среднего и низшего чиновничества, юристо., нотари

усов, судей, адвокато •. В УчредИ'rельском собрании 373 
из 577 делегатов "тpeтloCгo COCnОВИJI" БЫJIИ представите
JUlми так называемого юридического СОСЛОВИJI. Именно 
эта группа и стала идеологами революции, ее трибунамll 
и вместе с тем ее жертвами21• 

Важную роль • трансформации фНJJософии Про
свещенм • революционные ПQ1lитические ПРОf1>aММW 
СЫll>ало массовое сознание.. обладавшее специфичес
кими ценностными ориентациями, установками, СИМ

воликой и др. Это массовое сознание, НJJИ революцион
ная ментальность, не только воспринимало идеи просве

тительской фНJJОСофии, но и существенно модифициро
вало их. Якобинцы, при шедшие к власти, ЛИkВидиро
вали демократическую систему, созданную. 1789-1792 
(т. и воnnощавшую • себе идеи Просвещенм. Декретом 
10 октября 1793 г. "О революционном порядке уоpaanе
им" 6ьUlИ отменены коJlСТи-ryЦИJI 1793 г. и ДеклаpaциJI 
прав человека и Il>зждаllина 1789 г. Свободы JlИЧНОСТИ 
(слова,' собраний, печати) БЫJlИ упразднены, судебные 
гарантии и право на защиту БЫJIИ отменены, • частно
сти, декретом о подозрительных от 17 сентября 1793 г .. 
где подозрительными назывались "те, которые своим 
поведением, либо своими связями, либо своими речами 
НJJИ сочинениями прояВJUlЮТ себя сторонниками тира
нии, феодализма и врагами свободы", "те, кто не может 
доказать законност.. своих средств к существованию 11 
выполнению Il>зждансlCИX обязанностей", те, КO~ 
8отказано в выдаче свидетельст. о бnагонадежности"2 . 
10 июня 1794 г. 6ЫJ1 принит декрет о .рагах. иарода, ко
торыми 06'ьявnяnис .. те, "по силой или хитростыо 
стремятся уничтожить общественную свободу". Конкре
тизаЦИJI этой вес .. ма широкой формулиро.ки включала 

27с ... : Францухаос Прос:8еЩСНIIC. pc8OIII1OЦII8. М., 1989. С. 62-6.5. 
28коlICТН1)'ЦИИ • ..0II0Д8ТC.II....... мтw ~..... rOCYAIIPC'n 
XVU-XlХ .. М., 19.57. С. 3.56. 



в себя перечень ·врагов народа· - ОТ ·недобросовестных 
поставщиков· до лиц, ПЫТ311Il1ИJ(СЯ ·вызвать YJlaдOK Д)?(а 
ДЛЯ того, чтобы способствовать заМЫСJlам тираllов"29. 
ЖЛ.Марат в конце 1790 г, писщ на страницах "Друга 
народа": ·Начните с того, чтобы захватить короля, д<r 
фина" королевскую семью ... Orрубите затем без всяких 
колебаний головы контрреволюционным генералам, 
министрам и бывшим министрам; МЭРУ и членам му
ниципалитета, являющимся противниками революции; 

перебейте без всякой пощады весь парижский генераль
ный штаб, всех депутатов Национального собрания -
попов и приверженцев министерства, всех известных 

приспешников деспотизма ... Шесть месяцев тому назад 
пятьсот, шестьсот голов было бы достаточно ... Теперь, 
когда вы неразумно позволили вашим неумолимым 

врагам составить заговоры и накаIUlивать свои силы, 

возможно, потреБУется отрубить пять-шесть тысяч r<r 
лов; но, если бы даже пришлось отрубить двадцать 1'Ы
СЯЧ, нельзя колебаться ни одной МЮl)'Ты·ЗО• Поздне.е 
Марат все более и более увеличивал число жертв тер
рора: ·Свобода не восторжестВУет, поlCЗ не отрубят пре
ступные головы двухсот тысяч этих злодеев·. Он готов 
был и к МИJUlионам жертвЗ 1. 

Робеспьер вначале был против смертной хазни. Вы
ступая в Национальном собрании 30 мая 1791 г., он Д<r 
хазывал несправедлиВQCТЬ смертной хазни, которая 
больше способств~ет умножению пpecтynлений, чем их 
пpeдynреждениюЗ . Но уже в 1793 г. его позиция харди
нально изменилась - он уже призывал революционный 
трибунал к теРРОРУ, не отягощенному нихакой законно
ст .. ю: ·Бесполезно собирать ПРИCЮl\.ных и супей, п<r 
скольку этому трибуналу подсудно преступление лишь 
одного рода - rocyдарстDeННая измена - и за нее ecn. 

29т ... :u. С. 371. 
~OMIIpМ'I жл. И1бр. I1pOII3IICДCНIIL М., 19.57. Т. 3. С. 235. 
3 1там :u. С. 292, 262, 
2po6«мq Itl. И3бр.1Ip08I38eДeН1IL М., 1965. Т. 1. С. 149, 151. 
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одно наказание - смерть·33 • 8 феврале 1794 Г. он наста
ивал: "Если движущей силой правителы:тва в период 
мира должна быть добродетель, то движущей силой на
родного IIравителы:тва в реВОЛЮI,ионный период дол
жны быть одновременно добродетель и тсррор-доброде
тель, без которой террор пагубен, террор, без kOТOpoгo 
добродетель бессильна. Террор - это ничто иное, как бы
страя, строгая и неllреКЛонная справедливость·34• 

8 написанной им инструкции, ставшей основой за
кона о терроре (10 июня 1794 г.), проводилась мысль о 
том, что основанием приговора может быть совесть 
судьи, освещенная любовью к справедливости и отече
ству. По его словам, ·чтобы казнить врагов отечества, 
достаточно установить их личность. Требуется здесь не 
наказание, а уничтожение их·35 • 

Террор оказывается теперь одной из добродетелей и 
одним из путей воспитания людей. Границы террора все 
более и более расширяются: сначала он относится лишь 
к ·врагам народа·, а затем к подозрительным (·Закон о 
подозрительных· 17 октября 1793 г.) и даже к ПОЛИТИ
чески пассивным гражданам36 . 

Конечно, статистики убитых, гильотированных, 
репрессироваНIIЫХ не велось. Однако, по данным 
Д.Грира с марта 1793 по август 1794 г. в тюрьмы БЬUlО 
заключено не менее 500 тыс. человек., БЬUlО казнено по 
официальным приговорам 16 594 человека, 10-12 тыс. 
бьUlИ расстреляны без суда в 8андее, Тулоне, Нанте, Ли
оне и других местах вооруженного СОПРОТИВJIенИJI 

"диктатуре Разума". Репрессии в Вандее БЬUlИ особенно 
жестоки (по некоторым данным, здесь погибло 100 1'II1С. 

33там »IC. М., 1965. Т. 3. с. -4+45. 
34т.м жt;. с. 112. 
35 КpoflOmК.J4Н ПА Великм францухкм pe8OJIЮЦ .... 1789-1793. М., 
~79. с. 430-431. 

cw.: P~6yнeнкм в.г. ".РИЖСIIIIC С8НIIЮllOI'W • мюЖ)' Вслllllol фраи
Ц)"JClloA pellQlllOЦlI1I. Л., 1971. С. 143-1«. 
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человек). Тысячи людей умерли в тюрьмах37. Д.Грир 
отмечает, что 85% казнеННЫJ( принадлежали третьему 
СOCJlовию, дворянам лишь 8%. ()бщее число жертв тер
рора - 35-40 ты •. человек. 

Идеологизация науки, политизация морали, 
-революционное вмешательство· во все сферы жизни -
от частной до научной, от ПOJlитической до религиозной, 
умаление Пра80ВblJ( норм, возвещеННblJ( самой револю
цией - все это привело к трагедии террора и к станоме
нию праформ культа личности И тоталитарной масти с 
се культом варода, подменившей гражданское обu~ество 
• rOCYДaPCТIIO с его принципом разделенИJI мастей 8. 

37 Gtwr D. The inc:idence 01 the terror dшinc hnc:h revoIution. Oam
~,,193j. 

См.: Fwwt F. peмct 11 ~ution fran~aise. r .. 1978. 
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Заключение. Парадоксы ПросвещеllНJI 

Философия науки эпохи Просвещения не была зам
myra лишь на анализе научного знания. Она развива
лась в единстве с философско-историческими размыш
лениями. Более TOI'O, 'философия науки стала фундамен
том для истории. В этом своеобразие и одно из громад
ных достижений просветительской философии. Но в 
этом же коренятся и ее слабости и даже изъяны, приБО
дящие к неисторичности грядущего царства Разума. Фи
лософия истории не может не предполагать размьшше
ний о будущем, которые в Просвещении приняли 
форму социальной yrопии. Эrи социальные yrопии в 
отличие от хилиастических, экстатических ожиданий 
внезапного свершения приобрел и резко очерченnyю ра
ционалистическую форму. В сциентистских социальных 
yrопиях, коренящихся в вере В научный Разум и претен
довавших на научное предвидение будущего, конечно, 
выразилась уверенность в активной, всевластной мощи 
научно-технического Разума, впервые заявившая о себе 
благодаря научной революции ХУН в. И yrвердившаяся 
в ХУШ в. Философия Просвсщения, по сyrи дела, по
строила yrопию "нового бравого мира", превратив до
стижения науки в средство осуществления социальных 

проектов и определения ЖИЗllенных целей человечества. 
Царство Разума бьшо не просто экстатическим пе

реживанием, а конструкцией ИНТeJШектуалов xvш в., 
которая, будучи воспринята различными слоями фран
l~CKOro общества, воодушевляла их, определяла их ре
волюционную настроенность. Философия науки эпохи 
Просвещения пьпалась определить цели человека и че
ловечества с научных позиций. И тем самым она стано
вилась основанием для социальных yrопиЙ. У становка, 
которая скрьпа в yrопическом мышлении, заключается 

не только в неприятии этого, существующего мира, но и 

в подходе к миру как нестабильному, несовершснному, 
нуждающемуся в улучшении. Люди MOryr и должны пе-
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рестроить его в соответствии с теми принципами, на ко

торых строится научный Разум. Такова позиция Про-. 
свещсния, позволившая ему стать одним И3 компонсн

тов динамичной европейской цивилизации, выразить 
надежды и упования людей, направить их активность на 
сознательное и рациональное переустройство общества. 
Философия Просвещения, может быть, впервые в исто
рии европейской КУЛЬТУРI;>I выявила напряженность 
между актуальной реальностью и парадигмой будущего, 
рационализировала эту напряженность и сумела напра

вить надежды людей на изменение существующего 
мира. Однахо в этом хоренится И исток драматических 
коллизий, связанных с философией Просвещения. Пы
таясь определить цели человечества с позиций н аухи , 
&остроить рациональную, оптимистически радужную 

JCaртину будущего мира, философы-просветители завы
сили возможности науки, а вместе с этим деформиро
вали и саму науку. 

Судьба философии наухи эпохи Просвещения 
весьма драматична. Провозгласив и утвердив веру в 
единый и тождественный Разум, она монополизировала 
Истину. В этой монополизации царства Истины скрыт 
исток борьбы с инакомыслием, с особой силой развер
нувшейся в годы французской революции. Иная пози
ция ВОСПРИlIималась ICЗК оппозиция свету Разума, а 
инакомыслящие оценивал"сь ICЗХ "враги народа". Культ 
Разума обернулся культом Верховного Существа, про
возглашенным и насильственно вводившимся Робес
пьером и якобинцами в годы революции. Разрушение 
церквей, разоблачение христианства, репрессии против 
священников скоро дополнились репрессиями против 

крайне малочисленных тогда интеллектуалов. КРИТИJCa 
религии сменилась ПОПЫТJCaМИ создать новую церковь. 

Разоблачение религиозных предрассудков, стремлсние 
очистить Разум от нерефлексивных предпосылок обер
нулось созданием новых предрассудков. "ЧИСТJCa" 
Разума, столь необходимая для утверждения революци
онной ментальности, была не просто очищением ума от 
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идеолого-мифологических отождестмений и символи
ческих замещений, но однопремешlO формой расшаты
вания общественного и индивидуального сознания, ко
торое в предреволюционный период ОIGlЗалось в состо

янии или- паралича, или экстатичсско-нстерпсливых 

ожиданий внезапных радужных пере мен. В просвсте 
царства Разума обнаружилось зияние бездны - царство 
страха, в котором коренилась революционная меlПаль

ность и ее практическое осущестмение, а именно ужасы 

террора и режима личной масти. Холодный свет анали
тического Разума Просвсщения нашел свое 
"технологическое ВОIUIOщение" в рассекающей, обезглав
ливающей машине, сконструированной врачом 
Ж.Гильотеном. 

Культ свободы - ядро философии Просвещения. С 
ним связаны и возниюювение новых ценностных ори

еlПаций, и утверждение естественных, неотчуждаемых 
прав и свобод личности, и станомение правовой демок
ратии. Однако осущсстмение либсрально-гуманисти
ческой идеологии Просвещения в революционной прак
тике обсрнулось разгулом доносов, репрессий, цензур
ных гонений. Нормы "естественного права" в годы яко
бинского террора превратились в разгул своеволия и 
беззакония. Но ведь исток этого - в идеологии рациона
лизации поведения и мышления человека. 

Дихотомия между предысторией и будущим со
вершенным состоянием, из которой исходила филосо
фия Просвещения, означает, что просветители бьVIИ не
историчны ни в отношении к прошлому, ни В определе

нии будущего. Неисторичность философии Просвсще
ния связана и с утверждением конца истории, наступа

ющего вместе с победой царства Разума. Идеология не
прерывного совершенствования человеческого разума 

удивительным образом сочеталась с эсхатолоrиеЙ. 
Философия науки эпохи Просвещения, универсали

зировав аналитическую методологию науки своего вре

мени, пришла (особенно в сенсуализме) к утверждению 
чувствительности сердца. нерационализируемости ЭМО-

211 



ционально-душевной жизни человека. Здесь коренится 
исток идеологий сеlПиментализма и романтизма, позд
нее ставших в прямую оппозицию Просвещению. Уче
ние о неизменной при.роде человека, которое развива
ется в сенсуализме, приводит к резкому сужению зна

чимости воспитания. Тот пафос всемогущества воспи
тания и lШастичности человеческой природы, с которого 
берет свое начало просветительская идеология, оборачи
вается позднее осознанием пределов всякого воспита

ния, неискоренимости естественной природы человека, 
ее неподвластности внешнему воздействию. 

Выдвижение в качестве нравственного идеала еди
ных и универсальных моральных норм, выявленных с 

помощью Разума и адекватных ему, сменяется болез
ненным осознанием релятивности моральных норм и 

даже утверждением имморализма. 

Парадоксы философии Просвещения коренятся в 
универсализации научного метода, в превращении его в 

средство выбора человеком той или иной цели, в способ 
обоснования жизненных целей человечества. Рациона
лизация с помощью науки целей и выбора человека 
при водит к построению сциеlПИСТСКИХ утопий, к утвер
ждению сциентизма, который оперирует неизвесгными 
велиЧинами как IIЗвесгными. В этом исток величия и 
падения философии Просвещения. 
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Age оС the Enlightenment: Philosophy оС science 

The philosophy оС science ЬеСоге the French Rcvolution 
is thc thcmc оС this book. Its subjccts аге the understanding оС 
nature as thc clockwork, the rcduction оС the philosophy to 
analysis оС thc language, thc intcrprctation оС the scicnce 
languagc as thc language оС the mathematics and the 
analytical gеошеtгу, the antagonism betwcen cartesienne and 
ncwtonian physical conceptions, the scientism and the social 
utopism, the cult оС science and h~r ethical and social-political 
powers, the self-consciousncss оС scientists (mathematics and 
physics, biologists and chcmists). 

тшs book dcdicates (о philosophical conceptions оС Age 
of the Enlightcnmcnt (Fontencl, Condillac, Turgot, 
Condorcet, Voltairc, authors оС the Encyclopcdia ct аl1). 
There are originality of conccptions оС the gcncsis and 
progrcss of scicnce, thc intcrprctation оС the structurc оС {hc 
scientific knowlcdge, оС thc hierarchy оС scientific disciplincs, 
the semiotic analysis оС scientific, politicaJ and natural 
languages оп the basis оС the research оС thc big historical and 
philosophical material. 

Special chapters dedicatc to conccptions of thehistory оС 
sciencc and to criticism оС science, to contrc-scientific 
movement in Age оС the Frcnch revolution. 

This book is dcsigncd Сог philosophers, historians and 
specialists оп blstory оС scicnce, Сог aJl, who is interested in 
blstory of the philosophy and the history оС science. 
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