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Через тернии к истине

Барух де Спиноза (д’Эспиноза) родился 24 ноября 1632 года 
в  Амстердаме, в  семье торговца, принадлежавшего к  об-
щине португальских евреев. Мать умерла, когда ему еще 
не было и  шести. В  повседневной жизни его звали Бенто 
(уменьшительное от «Бенедито», аналог еврейского име-
ни «Барух»  — «благословенный»). Был он среднего роста 
и  имел, по словам биографа, «довольно приятную физио-
номию»: смуглую кожу и  правильные черты, удлиненные 
брови и черные вьющиеся волосы.

Спиноза получил образование в  религиозной школе, 
однако рано увлекся науками и  философией Декарта. Есть 
сведения о  его учебе в  университете Лейдена, бывшем в  те 
времена оплотом картезианства. Критическое отношение 
Спинозы к  священным книгам вызывало крайнее неудо-
вольствие раввинов амстердамской синагоги. В  конце кон-
цов в  июле 1656  года они объявили ему анафему, хе2рем: 
ввиду «ужасной ереси, исповедуемой и  проповедуемой им, 
и ужасных поступков, им совершаемых... мы отлучаем, отде-
ляем и предаем осуждению и проклятию Баруха д’Эспинозу». 
Отныне всем евреям, включая и членов семьи, воспрещалось 
поддерживать с ним любые связи. Покинув общину, он изме-
нил имя на латинское «Бенедикт» и обучился шлифованию 
оптических линз, со временем заработав репутацию одного 
из лучших оптиков Европы. Лет восемь Спиноза проживал 
в  небольших голландских селениях Рейнсбург и  Воорбург, 
а затем перебрался в столицу — Гаагу. Книги писал в основ-
ном ночами. Жил скромно, отказываясь принимать деньги 
от своих друзей и учеников, отклонил и предложенную ему 
профессуру в Гейдельбергском университете.

Еще в Амстердаме вокруг Спинозы сложился философс-
кий кружок, где обсуждались его первые сочинения. Сохра-
нились две его ранние работы — «Трактат об усовершенс-
твовании интеллекта» и «Краткий трактат о Боге, человеке 
и  его счастье». Оба трактата остались незавершенными, 
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причем последний дошел до нас в  голландском переводе 
с латинского и был обнаружен лишь в середине XIX века.

В Рейнсбурге, наряду с  регулярными занятиями филосо-
фией и оптикой, Спиноза ставил химические опыты и практи-
ковался в анатомии, особенно интересуясь устройством мозга 
у животных. В это время он знакомится с секретарем Лондонс-
кого королевского общества Генрихом Ольденбургом, вступая 
в многолетнюю переписку с ним и другими учеными мужами.

Пару лет спустя, уже в  Воорбурге, Спиноза по просьбе 
своих амстердамских друзей написал на латинском язы-
ке небольшую работу «Начала философии Декарта, час-
ти I и  II, доказанные геометрическим способом». Метафи-
зика Декарта излагалась по образцу Евклидовых «Начал»: 
от дефиниций и аксиом — к теоремам с доказательствами 
и следствиями. В Приложении Спиноза поместил собствен-
ные «Метафизические мысли», в которых критически раз-
вивалась Декартова философия. Эта книга  — единствен-
ная, которую он подписал своим именем,  — увидела свет 
в 1663 году. Годом позже вышло исправленное и несколько 
расширенное издание на голландском.

К лету 1665  года написан первый вариант «Этики», 
и  Спиноза принялся обсуждать возможность ее перевода 
на голландский язык. Издание, однако, было отложено, и он 
приступил к работе над «Богословско-политическим тракта-
том». Книга вышла в  1670  году без указания имени автора, 
на титульном листе значилось несуществующее гамбургское 
издательство. Несмотря на эти предосторожности, авторство 
Спинозы было вскоре установлено, а книга запрещена.

Цель трактата  — «отделение религии от философских 
умозрений» ради защиты свободы мысли. Предназначение 
религии состоит в  поддержании житейской морали и  об-
щественного порядка; философия же ищет истину и смысл 
жизни. Смешение этих двух глубоко различных по сути 
своей занятий обрекает философов на «ослепление духа», 
а религиозных людей толкает к раздорам и ересям, утверж-
дал Спиноза. (Однако и сегодня немало тех, кто считает его 
самого религиозным философом.)
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Спиноза наотрез отказывает религии и  теологии в  праве 
на вход в «царство истины». Религиозная вера проистекает из 
неадекватного знания о мире, из «воображения», и не имеет 
ничего общего с разумом и «разумной любовью к Богу». Свя-
щенное Писание приспособлено к аффектам и «предвзятым 
мнениям толпы». Оно «содержит не возвышенные умозрения 
и не философские вопросы, но вещи только самые простые, 
которые могут быть восприняты и последним тупицей». Что 
же это за вещи? Книга книг учит честности и  скромности, 
состраданию и  любви к  ближнему. Она апеллирует к  вооб-
ражению и  страстям, ибо ее целевая аудитория не горстка 
философов, а простой народ. Мало кто стремится к доброде-
тели, руководствуясь чистым разумом. «Толпе» требуется для 
этого воображаемый Господь Бог  — всевидящий небесный 
судия, милостивый и грозный. Таким его и рисует Писание, 
из коего «проистекает великое утешение для тех, кто небогат 
умом, и следует немалая польза для государства».

Никто прежде не препарировал Библию рукой ученого, 
ни слова не принимая на веру, но превосходно зная ее ис-
торию и язык. «Богословско-политический трактат» принес 
Спинозе славу «князя атеистов» (Atheorum Princeps), а вмес-
те с ней — запреты и проклятия христианских церквей.

Поселившись в  Гааге, Спиноза возобновил работу над 
своим главным трудом — «Этикой, доказанной в геометри-
ческом порядке». Тем временем в 1672 году республиканское 
правительство Нидерландов было свергнуто, а его лидеры, 
братья де Витт, убиты и разорваны на части толпой. Церков-
ные власти ужесточили атаки на вольнодумцев, и Спиноза 
вновь отложил публикацию «Этики».

В жизни Спинозы было не много внешних событий. Его 
первый биограф  — друг и  ученик философа, пожелавший 
скрыть свое имя*,  — описал поездку в  Утрехт по пригла-
шению принца Конде летом 1673 года, во время вторжения 
французских войск на земли Соединенных Провинций. Не 

* Предполагается, что это был французский эмигрант, публи-

цист Жан-Максимильен Люка 2 (в нашей литературе — «Лукас»).
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застав знаменитого полководца на месте, Спиноза некоторое 
время пообщался с его офицерами и отправился восвояси.

Другие биографы, лично Спинозу не знавшие, довольство-
вались пересказом услышанного — прежде всего из уст его до-
мовладельца, художника Хендрика ван дер Спика. О  том, как 
в  Амстердаме на Спинозу напал с  кинжалом какой-то фана-
тик и  нанес ему легкое ранение. О  тетради, в  которой фило-
соф (он хорошо рисовал чернилами и углем) хранил портреты 
своих знакомых и  автопортрет в  образе рыбака Мазаньелло, 
поднявшего народное восстание в Неаполе. Как он любил на-
блюдать за пойманными пауками и мухами, временами гром-
ко смеясь, — и тому подобные живописные истории.

За год до своей смерти Спиноза приступил к написанию 
«Политического трактата», в  котором исследуются «причи-
ны и  естественные основы государства». Во вступительном 
слове Спиноза обещал рассматривать политику свободно 
и  беспристрастно, как если бы речь шла о  предметах мате-
матических, и сформулировал свое знаменитое кредо: «пос-
тупки человеческие не осмеивать, не оплакивать и  не про-
клинать, но понимать». Он стремился найти такие формы 
правления, которые сводили бы к  минимуму ущерб, нано-
симый обществу глупостью правителей и слепыми аффекта-
ми толпы. «Всецело абсолютной» формой государственного 
устройства Спиноза считал демократию, но обосновать это 
смелое и необычное для своего века суждение не успел.

21 февраля 1677  года, в  возрасте всего сорока четырех 
лет, философ умер от хронического туберкулеза легких. 
Уже к концу года друзья Спинозы издали его «Посмертные 
труды» на латинском языке и  в переводе на голландский. 
Помимо «Этики» и  трех неоконченных трактатов в  них 
вошла избранная переписка — 75 писем. Согласно послед-
ней воле автора книга была подписана не его полным име-
нем, а инициалами «B. d. S.». Впрочем, авторство Спинозы 
с самого начала было секретом полишинеля.

Год спустя последовал полный запрет властей на изда-
ние книг Спинозы и распространение его идей в Нидерлан-
дах — под угрозой длительного тюремного заключения. Од-
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новременно выходит нелегальный французский перевод 
«Богословско-политического трактата» (под тремя разными 
фиктивными заглавиями). Через десять лет появится англо-
язычное издание этой книги — «выкованной в аду евреем-от-
ступником сообща с дьяволом», как описал ее в каталоге один 
суровый библиотекарь. «Этика» обретет сравнимую популяр-
ность лишь столетием позже.

На личной печати Спиноза вырезал шипастую розу (по-
латински  — rosa spinosa) и  девиз «Caute» («Осторожно»). 
Не уколись, мол. Тернистыми были и  жизненный путь 
Спинозы, и судьбы его идей.

У латинского слова «spinosa» имеется и  переносный 
смысл — «мудреная, запутанная». Это тоже правда. Ни одно 
другое философское учение не вызывало столько разно-
чтений и взаимоисключающих толкований. В Спинозе ви-
дели ультрарационалиста или мистика-каббалиста, «убий-
цу Бога» или «богопьяного» пантеиста, отца «радикального 
Просвещения» или эпигона средневековой схоластики, «Мо-
исея для материалистов», абсолютного идеалиста или скры-
того дуалиста... Как же так получилось? Ведь Спиноза забо-
тился о строгости мысли как мало кто из философов. Ради 
того и скрестил этику с геометрией.

Отчего ему вздумалось называть Природу «Богом», если уж 
он так хотел отделить философию от богословия? Взять слово 
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«Бог», досуха выжать из него религиозное содержимое, а после 
воспевать «любовь к  Богу»... Сознавал ли Спиноза, что читате-
ли, в  массе своей, ложно его поймут, сколь бы старательно ни 
оговаривалось философское значение слова «Бог»? Наверняка 
сознавал, ибо жизнь не раз сталкивала его с  подобной публи-
кой. В  Предисловии к  «Богословско-политическому трактату» 
Спиноза адресовал свой труд «читателю-философу» (Philosophus 
lector), прибавляя: «Остальным же я  не советую изучать этот 
трактат, ибо нечего и надеяться, что он может им понравиться 
в каком-либо отношении... Толпу и всех, кто подвержен тем же 
аффектам, что и толпа, я не призываю читать сие; скорее я пред-
почел бы, чтобы они совсем пренебрегли этой книгой, нежели 
огорчались, толкуя ее, по своему обыкновению, превратно».

Толпе чужд безличный Бог Спинозы, схожий с  челове-
ком не более, чем созвездие Пса — с лающим другом чело-
века. Бог философа не нуждается в том, чтобы его славили, 
склоняли пред ним колени, возносили молитвы и приноси-
ли жертвы. Вместо этого он велит человеку деятельно усо-
вершенствовать тело и  разум, свои отношения с  другими 
людьми и  с окружающим миром. Храм этого Божества  — 
вся Вселенная, а  его служители  — все разумные существа, 
испытывающие любовь к  познанию. Спиноза изобрел свое 
лекарство от страстей взамен «слова Божия». Это лекарс-
тво — знание природы вещей, включая и нашу собственную, 
человеческую природу. Общую мораль он переплавил в эти-
ку, то есть в разумный, научно продуманный образ жизни. 

Назначение философии Спиноза видел в увеличении мо-
гущества разума и свободы действий. Человек должен очис-
тить свой разум и обратить его к познанию природы вещей, 
укротить дурные аффекты и объединиться с другими людьми 
так, «чтобы души и  тела всех составляли как бы одну душу 
и одно тело». Спиноза показал нам, как это возможно — не 
только теоретически, но и на практике, в своей недолгой жиз-
ни. Потому имя Спинозы и сделалось эмблемой философии.

Андрей Майданский
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О времени написания Трактата (Tractatus de 
intellectus emendatione, в дальнейшем — TIE) нет досто-
верных сведений. Ясно только, что это ранний текст, 
написанный, с большой вероятностью, еще до отъезда 
Спинозы из Амстердама, не позднее 1661 года. Впервые 
он был опубликован в «Посмертных трудах» (1677).

Из самого текста TIE явствует, что он замышлялся 
как введение в  систему Спинозы, именуемую «моей 
Философией». Судя по письмам, автор до последних 
лет жизни не оставлял намерения завершить трактат.

Главные темы TIE — истинный метод познания, свойст-
ва человеческого разума и  его познавательные возможно-
сти. «Каким образом Разум должен быть совершенствуем, 
...это рассматривается в Логике», — читаем мы в Предисло-
вии к части V «Этики». Стало быть, «Трактат об усовершен-
ствовании разума» представляет собой работу по логике. 
Меж тем она не имеет ничего общего с традиционной фор-
мальной логикой. Очевидно, Спиноза задумал создать логику 
нового типа. Эта новая, неформальная логика имеет этиче-
ский смысл, ибо, как утверждал Спиноза, в усовершенствова-
нии разума заключается «высшее наше благо». Не случайно 
TIE открывается пространным этическим рассуждением.

На русский язык трактат переводился трижды. Первым 
стал перевод Г. Полинковского (1893). Второй, неудовлет-
ворительный в литературном плане, но превосходный по 
глубине понимания Спинозы, выполнила В.Н. Половцо-
ва (1914). Наконец, уже в советское время вышел перевод 
Я.М. Боровского под редакцией Г.С. Тымянского (1934). 
Публикуя его, мы сочли необходимым внести несколько 
смысловых поправок, с  учетом перевода В.Н.  Половцо-
вой и современных иностранных переводов.

В квадратных скобках добавлена нумерация параг-
рафов, предложенная Карлом Брудером еще в XIX сто-
летии. Эта нумерация используется для ссылок в ком-
ментариях и приводится в современных академических 
изданиях TIE. В сносках под звездочками даны приме-
чания, сделанные самим Спинозой в рукописи.



Предуведомление для читателя

«Трактат об усовершенствовании разума», который 
мы, любезный читатель, предлагаем тебе в его неокон-
ченном виде, был написан автором уже несколько лет 
тому назад. Автор всегда имел намерение окончить его, 
но его задержали другие дела, и, наконец, он умер, так 
что не успел довести свой труд до желанного конца. 
Заметив, что он содержит много хороших и  полезных 
идей, которые, несомненно, могут в той или иной сте-
пени пригодиться каждому, кто искренне стремится 
к истине, мы не хотели лишить тебя его. Поскольку же 
в нем содержится много темных мест, здесь неотрабо-
танных и  неотглаженных, мы пожелали предупредить 
о  них тебя, с  каковой целью и  составили настоящее 
предуведомление. Прощай.

Эти строки помещены в «Посмертных трудах» Спи-
нозы издателем. Их автором считается Ярих Иеллес, ста-
ринный друг Спинозы, оставивший торговое дело ради 
занятий философией.
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[1] После того как опыт научил меня, что все встреча-
ющееся обычно в повседневной жизни суетно и пусто, 
и я увидел, что все, чего я опасался, содержит в себе до-
бро и зло лишь постольку, поскольку этим тревожится 
дух (animus), я решил наконец исследовать, дано ли что-
нибудь, что было бы истинным благом, — и доступным 
и таким, которое одно, когда отброшено все остальное, 
определяло бы дух; более того, дано ли что-нибудь та-
кое, что, найдя и приобретя это, я вечно наслаждался бы 
постоянной и высшей радостью.

[2] Наконец, решил, говорю я: ибо на первый взгляд
казалось неразумным ради пока еще недостоверного 
упускать достоверное. Я  видел блага, которые прио-
бретаются славой и  богатством, и  видел, что буду вы-
нужден воздерживаться от их соискания, если захочу 
усердно устремиться к другой, новой цели; и понимал, 
что если в них заключено высшее счастье, то я должен 
буду его лишиться; если же оно заключено не в  них, 
а  я устремлюсь только к  ним, то и  тогда буду лишен 
высшего счастья.

Во вступлении к  TIE Спиноза объясняет, почему он 
решил посвятить жизнь философии, отказавшись от жи-
тейских благ ради «высшего счастья», каковым является 
познание природы вещей и проистекающая из него «лю-
бовь к вещи вечной и бесконечной». С автобиографичес-
кого очерка начиналось и Декартово «Рассуждение о мето-
де», которое Спиноза наверняка знал и держал в уме при 
написании собственного трактата на ту же тему. Однако 
этические проблемы у Декарта почти не затрагивались.

[3] И вот я размышлял, не окажется ли возможным
достигнуть новой цели или хотя бы уверенности в ней, 
не изменяя порядка и общего строя моей жизни; и ча-
сто делал к  тому попытки, но тщетно. В  самом деле, 
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