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ВВЕДЕНИЕ

Человеческое искусство (искусство, при помощи ко-

торого Бог создал мир и управляет им) является подра-

жанием природе как во многих других отношениях, так 

и в том, что оно умеет делать искусственное животное. 

Ибо, наблюдая, что жизнь есть лишь движение членов, 

начало которого находится в какой-нибудь основной 

внутренней части, разве не можем мы сказать, что 

все автоматы (механизмы, движущиеся при помощи 

пружин и колес, как, например, часы) имеют искус-

ственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как 

не пружина? Что такое нервы, как не такие же нити, 

а суставы — как не такие же колеса, сообщающие дви-

жение всему телу так, как этого хотел мастер? Впро-

чем, искусство идет еще дальше, имитируя разумное 

и наиболее превосходное произведение природы — че-

ловека. Ибо искусством создан тот великий Левиафан, 

который называется Республикой, или Государством 

(Commonwealth, or State), по-латыни — Civitas, и ко-

торый является лишь искусственным человеком, хотя 

и более крупным по размерам и более сильным, чем 

естественный человек, для охраны и защиты которого 

он был создан. В этом Левиафане верховная власть, 

дающая жизнь и движение всему телу, есть искусствен-

ная душа, должностные лица и другие представители 

судебной и исполнительной власти — искусственные 

суставы; награда и наказание (при помощи 

которых каждый сустав и член прикрепляют-
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ся к седалищу верховной власти и побуждаются ис-

полнить свои обязанности) представляют собой не-

рвы, выполняющие такие же функции в естественном 

теле; благосостояние и богатство всех частных членов 

представляют собой его силу, salus populi, безопас-

ность народа, — его занятие; советники, внушающие 

ему все, что необходимо знать, представляют собой 

память; справедливость и законы суть искусственный 

разум (reason) и воля; гражданский мир — здоровье, 

смута — болезнь и гражданская война — смерть. На-

конец, договоры и соглашения, при помощи которых 

были первоначально созданы, сложены вместе и объ-

единены части политического тела, похожи на то «fi at», 

или «сотворим человека», которое было произнесено 

Богом при акте творения.

Чтобы описать природу этого искусственного чело-

века, я буду рассматривать:

Во-первых, материал, из которого он сделан, и его 

мастера, т. е. человека.

Во-вторых, как и путем каких соглашений он был 

создан, каковы точно права и власть или авторитет су-

верена и что сохраняет государство и что его разрушает.

В-третьих, что такое христианское государство. На-

конец, что такое царство тьмы (kingdom of darkness). 

В отношении первого пункта в последнее время ши-

роко пошла в ход поговорка, что мудрость приобре-

тается чтением не книг, а людей. Вследствие этого те 

лица, которые по большей части не могут представить 

никакого другого доказательства своей мудрости, рады 

показать, что они, по их мнению, вычитали в людях, 

немилосердно порицая друг друга за глаза. Есть, од-

нако, другая поговорка, которую в последнее вре-

мя перестали понимать и следуя которой указанные 

лица, если бы постарались, могли бы действительно 

научиться читать друг друга. Это именно афоризм 

nosce te ipsum, читай самого себя. Смысл это-

го афоризма сводится не к тому, чтобы, как это 
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стало теперь обыкновением, поощрять людей власть 

имущих к варварскому отношению к людям, стоящим 

ниже их, или подстрекать людей низкого происхож-

дения к дерзкому поведению по отношению к людям 

вышестоящим, а к тому, чтобы поучать нас, что в силу 

сходства мыслей и страстей одного человека с мыслями 

и страстями другого всякий, кто будет смотреть внутрь 

себя и соображать, что он делает, когда он мыслит, 

предполагает, рассуждает, надеется, боится и т. д., и по 

каким мотивам он это делает, будет при этом читать 

и знать, каковы бывают при подобных условиях мысли 

и страсти всех других людей. Я говорю о сходстве самих 

страстей, которые одинаковы у всех людей, — о жела-

нии, страхе, надежде и т. п., а не о сходстве объектов 

этих страстей, т. е. вещей, которых желают, боятся, на 

которые надеются и т. п., ибо последние различаются 

в зависимости от индивидуального устройства человека 

и особенностей его воспитания и легко ускользают от 

нашего познания, так что буквы человеческой души, 

загрязненные и запутанные обычно притворством, ло-

жью, лицемерием и ошибочными учениями (doctrines), 

разборчивы только для того, кто ведает наши сердца. 

И хотя при наблюдении действий людей мы можем 

иногда открыть их намерения, однако делать это без 

сопоставления с нашими собственными намерениями 

и без различения всех обстоятельств, могущих внести 

изменения в дело, все равно что расшифровывать без 

ключа, и в большинстве случаев это значит быть обма-

нутым или в силу слишком большой доверчивости, или 

в силу слишком большого недоверия в зависимости от 

того, является ли сам читатель в человеческих сердцах 

хорошим или плохим человеком.

Впрочем, как бы превосходно один человек ни чи-

тал в другом на основе его действий, он это может 

осуществить лишь по отношению к своим знакомым, 

число которых ограниченно. Тот же, кто дол-

жен управлять целым народом, должен постичь 



(to read) в самом себе не того или другого отдельного 

человека, а человеческий род. И хотя это трудно сде-

лать, труднее, чем изучить какой-нибудь язык или от-

расль знания, однако, после того как я изложу то, что 

читаю в самом себе, в методической и ясной форме, 

другим останется лишь рассмотреть, не находят ли 

они то же самое также и в самих себе. Ибо этого рода 

объекты познания не допускают никакого другого до-

казательства.
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Часть первая

О ЧЕЛОВЕКЕ

Глава I

ОБ ОЩУЩЕНИИ

Что касается человеческих мыслей, то я буду их рас-

сматривать сначала раздельно, а затем в их связи или 

взаимной зависимости. Взятые раздельно, каждая из 

них есть представление (representation) или призрак 

(appearance) какого-либо качества или другой акци-

денции тела вне нас, называемого обычно объектом. 

Объект действует на глаза, уши и другие части чело-

веческого тела и в зависимости от разнообразия своих 

действий производит разнообразные призраки.

Начало всех призраков есть то, что мы называем 

ощущением (sense) (ибо нет ни одного понятия в че-

ловеческом уме (mind), которое не было бы порожде-

но первоначально, целиком или частично, в органах 

ощущения). Все остальное есть производное от него.

Для понимания вопросов, трактуемых в настоя-

щей книге, знание естественной причины ощущения 

не очень необходимо; и об этом я и писал подробно 

в другом месте. Тем не менее, чтобы развить каждую 

часть моей настоящей системы, я здесь вкратце изложу 

сказанное там.

Причиной ощущения является внешнее тело, или 

объект, который давит на соответствующий каждому 

ощущению орган непосредственно, как это бывает 

при вкусе и осязании, или опосредствованно, как при 

зрении, слухе и обонянии. Это давление, про-

долженное внутрь посредством нервов и дру-
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гих волокон и перепонок тела до мозга и сердца, вы-

зывает здесь сопротивление, или обратное давление, 

или усилие сердца освободиться. Так как это усилие 

направлено вовне, оно кажется нам чем-то находя-

щимся снаружи. И это кажущееся (seeming), или этот 

призрак (fancy), люди называют ощущением. В отно-

шении глаза это есть ощущение света или определен-

ного цвета, в отношении уха — ощущение звука, в от-

ношении ноздрей — ощущение запаха, в отношении 

языка и нёба — ощущение вкуса, а для всего остального 

тела — ощущение жары, холода, твердости, мягкости 

и других качеств, которые мы различаем при помощи 

чувства. Все эти так называемые чувственные качества 

являются лишь разнообразными движениями материи 

внутри вызывающего их объекта, движениями, по-

средством которых объект различным образом давит 

на наши органы. Точно так же и в нас, испытывающих 

давление, эти качества являются не чем иным, как раз-

нообразными движениями (ибо движение производит 

лишь движение). Но то, чем они нам кажутся наяву, 

точно так же, как и во сне, есть призрак. И подобно 

тому как давление, трение или ушиб глаза вызывают 

в нас призрак света, а давление на ухо производит шум, 

точно так же и тела, которые мы видим или слышим, 

производят то же самое своим сильным, хотя и не за-

мечаемым нами, действием. В самом деле, если бы те 

цвета или звуки были в телах или объектах, которые 

их производят, они не могли бы быть отделены от них, 

как мы это наблюдаем при отражении в зеркале или 

когда слышим эхо; в этих случаях мы знаем: объект, 

который мы видим, находится в одном месте, а при-

зрак — в другом. И хотя на определенном расстоянии 

представляется, будто произведенный нашей фанта-

зией образ заключается в реальном и действительном 

объекте, который порождает его в нас, тем не менее 

объект есть одно, а воображаемый образ, или 

призрак, — нечто другое. Таким образом, ощу-
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щение во всех случаях есть по своему происхождению 

лишь призрак, вызванный (как я сказал) давлением, 

т. е. движением находящихся вне нас объектов, на наши 

глаза, уши и другие предназначенные для этого органы.

Однако во всех университетах христианского мира 

философы-схоластики, основываясь на некоторых тек-

стах Аристотеля, учат другой доктрине. В отношении 

причины зрения они говорят, что видимая вещь по-

сылает во все стороны visible species, что по-английски 

означает внешняя видимость, призрак (apparition), вид 

(aspect) или видимое видение, проникновение которого 

в глаз есть зрение. И в отношении причины слуха они 

говорят, что слышимая вещь посылает audible species, 

т. е. слышимый вид или слышимое видение, проник-

новение которого в ухо производит слух. Более того, 

в отношении причины понимания они также говорят, 

что понимаемая вещь посылает intelligible species, т. е. 

умственное видение, проникновение которого в рас-

судок (understanding) производит наше понимание. 

Я говорю это не для отрицания пользы университетов. 

Но, так как мне придется позже говорить об их роли 

в государстве, я не должен пропустить случая попутно 

показать вам, каковы их недостатки, а одним из них 

является частое употребление ничего не значащих слов.

Глава II

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ (IMAGINATION)

Никто не сомневается в той истине, что вещь, на-

ходящаяся в состоянии покоя, навсегда остается в этом 

состоянии, если ничто другое не будет двигать ее; но 

не так легко соглашаются с тем, что вещь, находящаяся 

в состоянии движения, всегда будет в движении, если 

ничто другое не остановит ее, хотя основание в первом 

и во втором случае одно и то же (а именно, что 

ни одна вещь не может сама менять свое состо-
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яние). Объясняется это тем, что люди судят по себе не 

только о других людях, но и о всех других вещах, и так 

как после движения они чувствуют боль и усталость, то 

полагают, что всякая вещь устает от движения и ищет 

по собственному влечению отдых; при этом рассужда-

ющие так не спрашивают себя, не есть ли само это же-

лание покоя, которое они в себе находят, лишь другое 

движение. Исходя из только что указанных соображе-

ний, схоластики говорят, что тяжелые тела падают вниз 

из стремления к покою и из желания сохранить свою 

природу в таком месте, которое наиболее пригодно для 

них, и, таким образом, бессмысленно приписывают не-

одушевленным вещам стремление и знание того, что 

пригодно для их сохранения (знание большее, чем то, 

которым обладает человек).

Раз тело находится в движении, оно будет двигать-

ся (если что-нибудь не помешает этому) вечно, и, что 

бы ни препятствовало этому движению, оно прекратит 

его не мгновенно, а лишь в определенный промежу-

ток времени и постепенно. Подобно тому как мы на-

блюдаем в воде, что волны продолжают еще катиться 

долгое время, хотя ветер уже стих, то же самое бывает 

с тем движением, которое производится во внутрен-

них частях человека, когда он видит наяву, когда ему 

снится и т. д. Ибо, после того как объект удален или 

глаза закрыты, мы все еще удерживаем образ виденной 

вещи, хотя и более смутно, чем когда мы ее видим. 

Именно это римляне называют воображением — от 

образа, полученного при зрении, применяя это слово, 

хотя и неправильно, ко всем другим ощущениям. Но 

греки называют это фантазией (fancy), что означает 

призрак (appearance) и что применимо как к одному, 

так и к другому ощущению. Воображение есть поэтому 

лишь ослабленное ощущение и присуще людям и мно-

гим другим живым существам как во сне, так и наяву.

Ослабление ощущения у бодрствующих людей 

есть не ослабление движения, произведенного 
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при ощущении, а лишь затемнение его, подобно тому 

как свет солнца затемняет свет звезд. Звезды днем не 

в меньшей степени, чем ночью, проявляют те качества, 

благодаря которым они бывают видимы. Но так как из 

всех раздражений, которые наши глаза, уши и другие 

органы получают от внешних тел, мы ощущаем лишь 

преобладающее, то ввиду преобладания света солнца 

мы не ощущаем действия звезд. Вот почему если ка-

кой-нибудь объект удаляется от наших глаз, то, хотя 

впечатление, произведенное им, остается, все же ввиду 

того, что его место заступают другие, более близкие 

объекты, которые действуют на нас, представление 

прежнего объекта затемняется и слабеет, подобно тому 

как это бывает с человеческим голосом в шуме дня. 

Отсюда следует, что, чем длительнее время, протек-

шее после акта зрения или ощущения какого-нибудь 

объекта, тем слабее его образ, так как непрерывное 

изменение человеческого тела с течением времени 

разрушает частицы, находящиеся в движении в акте 

ощущения. Расстояние во времени и в пространстве, 

таким образом, оказывает на нас одно и то же дей-

ствие. Подобно тому как предметы, видимые нами на 

большом расстоянии, представляются нам тусклыми 

и не имеющими мелких деталей, а слышимые голо-

са становятся слабыми и нерасчлененными, точно 

так же после большого промежутка времени слабеет 

наш образ прошлого, и мы забываем (к примеру) от-

дельные улицы виденных нами городов, многие от-

дельные обстоятельства событий. Это ослабленное 

ощущение, когда желаем обозначить саму вещь (т. е. 

вообразить (fancy) саму ее), мы называем, как я сказал, 

представлением. Но когда мы желаем выразить факт 

ослабления и обозначить, что ощущение поблекло, 

устарело и отошло в прошлое, мы называем его па-

мятью.

Память (memory). Таким образом, представ-

ление и память обозначают одну и ту же вещь, 
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которая лишь в зависимости от различного ее рассмо-

трения имеет разные названия.

Богатая память (much memory), или память о мно-

гих вещах, называется опытом. Опять-таки, так как мы 

имеем представление лишь о тех вещах, которые мы 

раньше восприняли ощущением целиком сразу или по 

частям в разное время, то в первом случае, — напри-

мер, когда мы представляем весь объект, как он пред-

ставился ощущению, — мы имеем простое представле-

ние; так мы представляем себе человека или лошадь, 

которых мы видели раньше; во втором же случае мы 

имеем сложное представление, например, когда мы от 

созерцания человека в одно время и лошади в другое 

время создаем в уме образ кентавра. Таким образом, 

когда человек складывает образ своей собственной 

личности с образом действий другого человека, вообра-

жая себя, например, Геркулесом или Александром (что 

часто случается с теми, кто слишком отдается чтению 

романов), то мы имеем сложное представление и, соб-

ственно говоря, умственную фикцию. Бывают также 

другие представления, возникающие у людей (хотя 

и бодрствующих) от слишком сильного воздействия 

на органы ощущения. Так, например, если мы загля-

делись на солнце, впечатление образа солнца остается 

перед нашими глазами долгое время спустя; точно так 

же человек, долго и интенсивно работавший над гео-

метрическими фигурами, будет и в темноте (несмотря 

на то, что он бодрствует) иметь перед глазами образы 

линий и углов. Так как этот род фантазии обыкновенно 

не приходится к слову в разговорах людей, то он и не 

имеет особого названия.

Сновидения. Представления спящих мы называем 

сновидениями. Эти последние так же (как все другие 

представления) были раньше целиком или частями 

в ощущении. Но мозг и нервы, эти необходимые орга-

ны ощущения, слишком скованы сном и с тру-

дом могут быть движимы действием внешних 
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объектов, чтобы испытывать ощущения. Поэтому сно-

видения могут иметь место лишь постольку, поскольку 

они проистекают из возбуждения внутренних частей 

человеческого тела. Когда эти внутренние части быва-

ют раздражены, то они в силу их связи с мозгом и дру-

гими органами держат последние в состоянии движе-

ния, ввиду чего прежде приобретенные представления 

появляются, как если бы человек бодрствовал, и раз 

органы ощущения столь скованы, что нет ни одного 

нового объекта, который мог бы овладеть ими и затем-

нить эти представления более сильным впечатлением, 

то сновидения по необходимости должны быть более 

яркими при этом бездействии ощущений, чем наши 

представления наяву. Отсюда проистекает трудность, 

а в отношении многих представлений — невозмож-

ность точного различения между ощущением и сном. 

Что касается меня, то, принимая во внимание, что во 

сне я не часто и не постоянно думаю о тех же лицах, 

местах, предметах и действиях, о которых думаю наяву, 

и что я не припоминаю во сне такого длинного ряда 

связанных мыслей, как в другое время, а также ввиду 

того, что в бодрствующем состоянии я часто замечаю 

нелепость моих сновидений, но никогда не думаю 

во сне о нелепости своих мыслей наяву, то я вполне 

убежден, что, находясь в бодрствующем состоянии, я 

не сплю, хотя во сне и воображаю себя бодрствующим.

Так как мы видим, что сновидения порождаются раз-

дражением некоторых внутренних частей тела, то разные 

раздражения необходимо должны вызывать различные 

сны. Вот почему пребывание в холоде порождает страш-

ные сны и вызывает мысль и образ чего-то страшно-

го (ибо движение от мозга к внутренним частям и от 

внутренних частей к мозгу бывает взаимно); и так как 

гнев порождает жар в некоторых частях тела, когда мы 

бодрствуем, то слишком сильное нагревание тех же ча-

стей, когда мы спим, порождает гнев и вызывает 

в мозгу образ врага. Точно так же если естествен-
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ная красота вызывает желание, когда мы бодрствуем, 

а желание порождает жар в некоторых других частях 

тела, то слишком большой жар в этих частях, когда мы 

спим, вызывает в мозгу образы прекрасного. Короче го-

воря, наши сновидения — это обратный порядок наших 

представлений наяву. Движение в бодрствующем состо-

янии начинается на одном конце, а во сне — на другом.

Призраки, или видения. Труднее всего отличить сно-

видения человека от его мыслей наяву, когда мы по 

какой-нибудь случайности не замечаем, что спали, 

как это легко может случиться с человеком, которо-

го тяготят страшные мысли и сильные укоры совести, 

а также с человеком, который спит не раздеваясь и не 

в постели, например с тем, кто дремлет, сидя в кресле. 

Ведь если какое-нибудь необычайное и необъяснимое 

явление представится тому, кто раздевается перед сном 

и старательно готовится ко сну, то он вряд ли при-

мет это за нечто иное, чем сон. Мы читаем о Марке 

Бруте (которому Юлий Цезарь спас жизнь и который 

был также фаворитом последнего и тем не менее убил 

его), что он в ночь накануне сражения при Филиппах, 

данного им Августу Цезарю, видел ужасное явление, 

о котором историки обычно рассказывают как о виде-

нии. Но, принимая во внимание обстоятельства, можно 

легко догадаться, что это был лишь короткий сон. В са-

мом деле, сидя в своей палатке, задумавшись и будучи 

в ужасе от своего безрассудного деяния, он легко мог, 

вздремнув в прохладе, видеть сон о том, что его более 

всего ужасало. Тот же страх, по мере того как Брут по-

степенно просыпался, неизбежно должен был также 

заставлять явление постепенно исчезнуть. Брут же, не 

уверенный в том, что он спал, не мог иметь никакого 

основания считать это сном или чем-либо иным, а не 

видением. Такие случаи нередки, ибо даже совершен-

но бодрствующие люди, если они робки и суеверны, 

начинены всякими страшными сказками и, на-

ходясь одни в темноте, подвержены подобно-
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го рода иллюзиям. Они верят, что видят бродящих по 

кладбищу духов и привидения умерших людей, между 

тем как это лишь их фантазия или же проделка неко-

торых лиц, пользующихся подобным суеверным стра-

хом, чтобы пройти ночью переодетыми в такие места, 

посещение которых они желали бы оставить в тайне.

Вследствие незнания, каким образом отличить сно-

видения и другие яркие фантастические образы от того, 

что мы видим и ощущаем наяву, и возникло в прошлом 

большинство религий язычников, поклонявшихся сати-

рам, фавнам, нимфам и т. п. В настоящее время такое 

незнание порождает у невежественных людей их мнения 

о русалках, привидениях, домовых и могуществе ведьм. 

Ибо, что касается ведьм, я полагаю, что их колдовство 

не есть реальная сила, и тем не менее я думаю, что их 

справедливо наказывают за их ложную уверенность, буд-

то они способны причинять подобное зло, — уверен-

ность, соединенную с намерением причинить это зло, 

будь они на то способны. Их колдовство ближе к рели-

гии, чем к искусству и науке. Что же касается русалок 

и бродячих привидений, то я полагаю, что такие взгляды 

распространялись или не опровергались с целью под-

держивать веру в полезность заклинания бесов, крестов, 

святой воды и других подобных изобретений духовных 

лиц. Не приходится, конечно, сомневаться в том, что Бог 

может сотворить сверхъестественные явления (unnatural 

apparitions). Но что Бог это делает так часто, что люди 

должны бояться таких вещей больше, чем они боятся 

приостановки или изменения хода природы, что Бог 

тоже может совершить, — это не является догматом 

христианской веры. Под тем предлогом, что Бог может 

сотворить всякую вещь, дурные люди смело утверждают 

все что угодно, если только это служит их целям, хотя 

бы они сами считали это неверным. Разумный человек 

должен верить этим людям лишь постольку, посколь-

ку правильное рассуждение заставляет считать 

правдоподобным то, что они говорят. Если бы 

https://bookmark.am/product/%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%84%d0%b0%d0%bd/

