
иметь в четыре раза больше, а Ньютон — в десять раз» ' — и 
дают к ним следующий вполне убедительный комментарий: 
«Иными словами, ценность поэзии по отношению к науке состав
ляет пропорцию примерно 1 : 7».2 

Локк, философия которого в целом есть итог рационализма и 
принципиального эмпиризма философской и научной мысли 
XVII в., считал, что искусство не может познать истину, ибо оно 
обращается к чувству, а не к разуму. «Я согласен, что в беседах, 
от которых мы ждем удовольствия и услады, а не научных зна
ний и моральных поучений . . . словесные украшения . . . вряд ли 
можно осуждать. И все же, если говорить откровенно, то следует 
признать, что все искусство риторики, кроме вопросов порядка и 
ясности, вся деланность и вычурность речи, придуманная во имя 
красноречия, направлены лишь к тому, чтобы внушать людям 
ложные понятия, разжигать страсти и тем самым создавать не
правильное мнение, и что поэтому они действительно ведут к об
ману».3 

Как и почему возникает такое противоречие между наукой и 
искусством, между познанием и художественной фантазией? 
В XVII в. естествознание впервые в истории человечества ста
новится не запасом случайных сведений и разрозненных наблюде
ний: «Вместо спорадических частных блестящих догадок, — 
пишет Ю. Б. Виппер, — и смелых прозрений теперь преобладает 
последовательное и подчиненное определенной системе накопление 
знаний в сфере отдельных отраслей науки... Основой научного 
познания делается эксперимент, его конечной целью — выведение 
из опытов и установление путем обобщения частных наблюдений 
объективных и точных закономерностей. Этот качественный ска
чок был не только естественным шагом вперед в общем поступа
тельном движении научного познания. Он был к тому же нераз
рывно связан с развитием производительных сил и с выдвиже
нием тех запросов и нужд, которые были обусловлены ростом 
капиталистических отношений, расцветом мануфактуры, стреми
тельным расширением торговых связей и морских путей».4 

Полной перестройке подверглась в XVII столетии и политиче
ская мысль Европы. Менялось не столько ее содержание, ее про
блематика, сколько методология, которая также стремилась к син
тезу общих рационалистических идей и исторической эмпирии. 

Сознательная секуляризация русской общественной мысли, ее 
вхождение в мир политических категорий и понятий, выработан
ных европейской наукой в течение XVII столетия под влиянием 

1 К. Г и л ь б е р т и Г. К у н . История эстетики. М-, 1960, стр. 221—222. 
2 Там же. 
3 Там же, стр. 221 . 
4 Ю . Б. В и п п е р . О «семнадцатом веке» как особой эпохе в истории 

западноевропейских литератур. — В кн.: X V I I век в мировом литературном 
развитии. М., 1969, стр. 22. 

6 


