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Глашатай разума

Томас Гоббс – виднейший представитель философии XVII века, зало-

живший основы нового, по сравнению со средневековым, понимания при-

роды, человека и государства. Известный борец со средневековой схола-

стикой, защитник философии и науки, он прожил насыщенную научными 

и политическими событиями жизнь. Его философские идеи рождались 

в условиях кризиса абсолютизма в Англии в конце XVI – начале XVII века. 

Напряженные исторические события, связанные с борьбой «законной» 

власти против сил парламентаризма, позволили Т. Гоббсу в качестве уче-

ного и государственного деятеля разработать систему обоснования вла-

сти как формы взаимодействия человека и общества с позиций сторон-

ника материализма и критика церковных устоев.

Т. Гоббс родился 5 апреля 1588 года в одном из юго-восточных 

графств Англии. Он появился на свет в незнатной семье, однако вся его 

жизнь прошла в среде образованной английской аристократии. Его отец 

был сельским священником, обладающим сложным и вспыльчивым ха-

рактером. Мать происходила из крестьянской семьи, а большинство род-

ственников занимались ремесленным делом. Мальчик появился на свет 

преждевременно, слабым и болезненным. Врачи утверждали, что он не 

выживет, однако, забегая вперед, следует отметить, что мыслитель до-

жил до 92 лет.

Когда мальчику было 8 лет, отец отдал его учиться в приходскую шко-

лу, где он проявил себя как прилежный и талантливый ученик. Затем при 

содействии своего дяди, состоятельного перчаточника, Т. Гоббс продол-

жил учебу в частной школе, в которой у него проявился интерес к изуче-

нию древних языков, особенно латинского и греческого. В 14 лет он соб-

ственноручно сделал перевод с латинского на английский язык трагедии 

Еврипида «Медея». После окончания частной школы он поступил в Ок-

сфордский университет, где в течение пяти лет продолжал изучать древ-

ние языки, а также физику и логику Аристотеля. 



После окончания обучения в Оксфорде Т. Гоббс получил степень ба-

калавра искусств и право читать лекции по логике. Однако он отказался – 

академическая карьера не прельщала мыслителя. Это было связано с его 

идейными соображениями. Об учебе в университете у Т. Гоббса остались 

довольно неприятные и печальные воспоминания, описываемые им в авто-

биографии. Мыслителю не приносили удовольствия ни студенческая жизнь, 

ни университетское образование. 

Еще во время обучения он заметил, что система здешнего образования 

крайне догматична. Из числа ученых наиболее известными становились те, 

кто находился под попечительством церкви. В университетском образовании 

господствовал схоластический метод. Так, например, в Оксфорде не было 

таких дисциплин, как математика (в то время она считалась «дьявольской 

наукой»), естественных наук. Кроме того, некоторые преподаватели были 

настолько подвержены средневековым предрассудкам, что занятия геоме-

трией, вызывавшие активный интерес у Т. Гоббса, предавали анафеме как 

занятие, близкое к колдовству или алхимии.

Схоластический метод использовался при обучении в средневековых 

университетах и опирался на традиционную аристотелевскую логику и фи-

зику. Этот метод был нацелен не на воспитание у студента привычки само-

стоятельно мыслить, а на повторение зазубренных истин, данных препо-

давателем. Более того, самостоятельность мышления в университетском 

образовании не приветствовалась из-за постоянных отсылок любых про-

блемных и спорных вопросов к догматам Священного Писания. Такой под-

ход к обучению вызывал отторжение у Т. Гоббса. 

В итоге он отказался от карьеры преподавателя и академического уче-

ного. В будущем Англия узнает его, особенно в годы диктатуры Кромвеля 

как яростного критика секуляризации университетского образования и ини-

циатора реорганизации Оксфорда.

После окончания университета Т. Гоббсу поступило предложение рабо-

тать наставником в аристократической семье. Он стал не только домашним 

учителем, но и личным секретарем барона Кавендиша – будущего графа 

Девонширского. Данная должность открыла ему возможность не нуждать-
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ся в материальных средствах, а также много путешествовать. В 1610-1613 

годах Т. Гоббс путешествовал со своим воспитанником по Франции, Ита-

лии и Германии. Здесь он изучал языки, а также знакомился с политиче-

ской жизнью, передовыми научными и философскими воззрениями евро-

пейских стран, прежде всего Франции. Безусловно, это наложило серьезный 

отпечаток на становление философских воззрений Т. Гоббса. 

После возвращения в Англию в 1613 году он активно занимался изу-

чением древней истории. Переводил работы античного историка Фукидида 

на английский язык и зарекомендовал себя как отличный знаток древней 

литературы. Особое внимание Т. Гоббса в работах Фукидида привлекали 

политические взгляды историка, который выступил как ярый защитник мо-

нархии и противник демократии. Т. Гоббс прекрасно понимал, что история 

всегда дает уроки, полезные для будущих преобразований в той или иной 

стране, и Англия в этом отношении не исключение. 

Во Франции, куда Т. Гоббс снова отправился в путешествие, он стал 

свидетелем противоборства королевской власти и церкви. Как известно, 

в этот период французский король Генрих IV был убит фанатиком-католи-

ком. В 1620 году Т. Гоббс лично познакомился с известным английским фи-

лософом Ф. Бэконом. На тот момент взгляды последнего как представителя 

эмпиризма окончательно оформились в стройную систему. Т. Гоббс, безус-

ловно, был знаком с ней, но не разделял некоторых положений, связанных 

с опорой в познании исключительно на опыт, на чем настаивал Ф. Бэкон.

В 1622-1631 годах Т. Гоббс посетил Швейцарию и Францию. В Жене-

ве он случайно открыл для себя «Элементы геометрии» Евклида. В первой 

книге Евклид описывает знаменитую теорему Пифагора, которая потрясла 

мыслителя своей доказательностью и указала ему на путь философских 

изысканий – путь строгого математическо-дедуктивного метода, составив-

шего основу познания мира, общества и государства в теории Т. Гоббса. 

В геометрии Евклида он познает новый мир строгих форм и фигур, где 

все точно и ясно, в отличие от общества, где люди часто идут не по пути раз-

ума как пути строгости, а по пути мнений и разногласий. Это «двойствен-

ность» познания удивляет мыслителя: теперь он видит два совершенно 
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разных мира. В одном из них существуют интересы людей, неравенство, не-

справедливость, столкновение мнений. Но есть и совершенно другой мир – 

правильный и истинный: мир математических и геометрических равенств, 

которые позволяют описать действительность, не искажая ее субъективны-

ми интересами и личным мнением. Здесь закладывается основной посыл 

философии Т. Гоббса – пойти от строгого геометрического описания к стро-

гому описанию социальных законов, законов общества, используя основы 

объективных геометрических построений. Неслучайно в его трудах мож-

но встретить много геометрических понятий («теорема», «квадрат» и др.).

В 1625 году Т. Гоббс приехал в Париж. В 1628 году выходит его пер-

вый труд – перевод сочинения Фукидида с древнегреческого языка на ан-

глийский. Работа была посвящена событиям Пелопонесской войны. В 1629 

году граф Девонширский, у которого работал Т. Гоббс в должности домаш-

него учителя, умирает, и философ становится воспитателем сына шотланд-

ского дворянина. Вместе с ним он снова едет в Париж.

В 1631 году он возвращается в Англию, поскольку графиня Девоншир-

ская – жена покойного графа – приглашает его на должность домашнего 

учителя. В 1634-1636 годах Т. Гоббс снова отправился в путешествие на кон-

тинент. Здесь он изучил труды Галилея и даже встретился с ним в Италии. 

Также он присоединился к известному в Париже научному кружку М. Мер-

сенна, где состоялось знакомство мыслителя с П. Гассенди. В 1637 году Т. 

Гоббс вернулся в Англию. 

Здесь он создает первый набросок будущей философской системы 

«Основы права». Парламентарии с негодованием встречают эту работу Т. 

Гоббса из-за содержащейся в ней критики государственной власти. Также 

в этой работе появляются ростки теории естественного права и договорно-

го происхождения государства. В 1642 году, сначала на латинском языке, 

затем на английском, выходит его книга «О гражданине». Этот труд содер-

жит открытое осуждение противников «законной власти» в английском пар-

ламенте и получает широкий общественный резонанс.

В 1646 году при содействии английского графа Уильяма Кавендиша 

Т. Гоббса приглашают на должность учителя математики наследника ан-
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глийского престола принца Уэльского. За время работы в этой должности 

мыслитель начал писать первые две части «Основ философии» – «О теле» 

и «О человеке». В ходе последнего длительного пребывания во Франции, 

с 1640 по 1651 год, он познакомился с идеями Р. Декарта, критика которых 

сыграла огромную роль в оформлении собственной философской системы.

Т. Гоббс вернулся в Англию, и в 1651 году в Лондоне вышла его зна-

менитая работа – «Левиафан». Она подверглась критике со стороны роя-

листов и церковной власти. В 1658 году мыслитель бежал в Париж, но уже 

в 1660 году в связи с приходом к власти Карла II, который покровительство-

вал Т. Гоббсу, вернулся в Англию. Однако англиканская церковь не оста-

новила его преследования и включила «Левиафан» в список запрещен-

ных атеистических произведений. В противовес этому, в качестве ответа 

на критику церкви, Т. Гоббс написал два небольших исторических сочине-

ния, а также новую версию «Левиафана» – «Бегемот, или Долгий парла-

мент» (1668 год). Из-за запрета печатать труды философа, эта работа вы-

шла в свет только в 1682 году.

В последние годы жизни мыслитель тяжело болел, но, несмотря на 

это, продолжал вести активную научную деятельность. Он работал над кни-

гами математике, истории английского духовенства, трактатом по истории 

гражданской войны в Англии, а также переводил с латинского на англий-

ский поэмы Гомера – «Одиссею» и «Илиаду» и написаю автобиографию.

Умер Т. Гоббс в 1679 году в графстве Девоншир. Он был похоронен 

в семейном склепе графов Кавендишей. На его могиле выбита эпитафия 

на латинском языке: «Достойный муж, широко известный благодаря своей 

учености на родине и на чужбине». Идеи Т. Гоббса, изложенные в произ-

ведениях, оказали мощное духовное влияние как на его современников (П. 

Гассенди, Б. Спинозу, Дж. Локка), так и на философов других эпох. Сто-

ронником его идей был известный французский мыслитель, один из иде-

ологов Великой французской революции – Ж.-Ж. Руссо. Как выдающийся 

материалист своего времени, он оказал значительное влияние на Д. Дидро, 

П. Гольбаха, К. Маркса.



Т. Гоббс вошел в историю философии как убежденный социальный 

рационализатор, основоположник светской интерпретации Библии. Для со-

временников он был глашатаем разума, отрицавшим веру в христианско-

го бога. Критика церковных установлений вызвала широкий общественный 

резонанс. В центре внимания Т. Гоббса стояли проблемы рационального 

устройства общества и государства.

Безусловно, его взгляды могут быть поняты в русле материалистиче-

ской традиции. Он предпринял характерную для настоящего ученого попыт-

ку отыскать принципы объяснения вселенной (человека, общества и приро-

ды) с позиций последовательного материалиста. Жизнь философа и его 

труды стали примером борьбы ученого за свои убеждения, борьбы чело-

века с невежеством. Т. Гоббс был человеком, посвятившего себя благород-

ному делу – делу отыскания истины.

 Наталья Плужникова
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Трактат «О теле» («De corpere») был написан Т. Гоббсом в Лондоне 

в 1655 году. 

Он представляет собой первую часть задуманной мыслителем еще 

в 40-х годах XVII века «Основ философии». Сначала работа, как и многие 

другие труды философа, вышла на латинском языке, а в 1656 году была 

опубликована на английском языке. Трактат представляет собой разверну-

тое изложение материалистических взглядов Т. Гоббса на природу и сущ-

ность человека.

Огромное влияние на взгляды философа, изложенные в данной ра-

боте, оказали успехи в области биологии и медицины. В частности, теория 

кровообращения английского врача У. Гарвея повлияла на представления 

Т. Гоббса о человеке и его теле. Философ был лично знаком с У. Гарвеем. 

В своей теории последний придерживался не божественной, а естественной 

концепции происхождения и существования человека. Человек для него – 

лишь телесное существо, а не продукт божественного творения. В нем все 

естественно и подчинено природным закономерностям. Можно сказать, что 

У. Гарвей испытывал интерес к тому же, что и церковь, – к сердцу и душе 

человека, но если для церкви сердце было «вместилищем» страстей, то 

для У. Гарвея – органом тела, отвечающим не только за деятельность, но 

и за жизнь всего организма в целом. Жизнь человека, а также то, что на-

зывается душой и сердцем, есть лишь материальный субстрат, за которым 

стоит не действие Божественного Духа, а кровообращение. Таким образом, 

теории божественного происхождения человека был нанесен решительный 

научный удар со стороны медицины и биологии.

Написание трактата «О теле» происходило в условиях бурных обще-

ственных дискуссий и научной полемики Т. Гоббса с виднейшими учены-

ми того времени. К числу наиболее известных дискуссий относится фило-

софская дискуссия между Т. Гоббсом и епископом Брамголем по поводу 

свободы воли. После появления книги «О теле» между Т. Гоббсом и пре-

подавателями Оксфордского университета разгорелась острая полемика 

по поводу математики.



14 наталья ПЛУЖНИКОВА

 В четырех главах трактата мыслителем обозначены основные области 

философских интересов: логика, первая философия, физика. В предисло-

вии он излагает свои взгляды на древнюю философию и заостряет внима-

ние на критике духовенства.

В этом труде, особенно в первой главе, Т. Гоббс четко проводит водо-

раздел между философией и теологией, приводя к их резкому противопо-

ставлению. Центральным понятием догматической теологии было понятие 

Бога, познание которого было возможным с учетом опоры на истины Свя-

щенного Писания и авторитет Церкви. Догматическая теология носит у Т. 

Гоббса название «естественная теология», поскольку это теология, осно-

ванная на вере и не нуждающаяся в иных, особенно в рациональных или 

эмпирических (опытных), доказательствах. Кроме того, критика Т. Гоббсом 

естественной теологии заключается в том, что она опиралась в трактовке ис-

тин Священного Писания на античную традицию (особенно Платона и Ари-

стотеля). Философия в отличие от теологии, по убеждению Т. Гоббса, всег-

да основывается только на «свете разума», на логических рассуждениях на 

основе выявления причинных связей о мире.

В третьем и четвертом разделах трактата философ излагает взгляд 

на природу, законы движения, и на явления природы (физику) с позиций 

механистического материализма. В его трактовке движения, а также объ-

яснения природных явлений сказывается влияние Галилея и Р. Декарта.



К читателю

О философии, основы которой я здесь собираюсь изложить, 

ты, любезный читатель, не должен думать как о чем-то, при по-

мощи чего можно раздобыть философский камень, или как об 

искусстве, которое представлено в трактатах по метафизике. Фи-

лософия есть скорее естественный человеческий разум, усерд-

но изучающий все сотворенные вещи, чтобы сообщить правду 

об их порядке, их причинах и следствиях. Философия есть дочь 

твоего мышления и всего мира, она живет в тебе самом, прав-

да, в еще неясной форме, подобно Мира-прародителю в период 

его бесформенного начала. Ты должен действовать, как скуль-

пторы, которые, обрабатывая бесформенную материю резцом, 

не творят форму, а выявляют ее. Подражай акту творения! Пусть 

твое мышление (если ты желаешь серьезно работать над фило-

софией) вознесется над хаотической бездной твоих рассужде-

ний и экспериментов. Все хаотическое должно быть разложено 

на составные части, а последние следует отличить друг от друга, 

и всякая часть, получив соответствующее ей обозначение, долж-

на занять свое прочное место. Иными словами, необходим ме-

тод, соответствующий порядку творения самих вещей. Порядок 

же творения был следующим: свет, отделение дня от ночи, протя-

женность, светила, чувственно воспринимаемое, человек. Заключи-

тельным актом творения явилось установление закона. Порядок 

исследования будет, таким образом, следующим: разум, опре-

деление, пространство, созвездия, чувственное свойство, человек, 

а после достижения последним зрелости – гражданин. В пер-

вом разделе первой части, озаглавленном Логика, я зажигаю 

светоч разума.


