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Аннотация
Рене Декарт и Бенедикт Спиноза – два величайших мыслителя

Нового времени; про них говорили, что они освободили
философию от оков средневековья и поставили вопросы,
которые навсегда останутся главными. Декарт напрямую связывал
существование человека со способностью к мышлению («я
мыслю, следовательно, существую»), он же утверждал, что
«интеллект – это страсть».

Границы мира и познания, место и роль человека в
мире, этические нормы, такие как добро и зло, любовь и
ненависть, презрение и самоуничижение, совесть,  – всё это с



 
 
 

необычайной глубиной исследуется в работах Декарта и Спинозы,
представленных в данной книге.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
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Я мыслю

Рене Декарт
 
 

Познание и познающие
(из «Правил для руководства ума»)

 
 

Направление ума
 

Целью научных занятий должно быть направление ума та-
ким образом, чтобы он мог выносить твердые истинные суж-
дения обо всех тех вещах, которые ему встречаются.

Таково обыкновение людей, что всякий раз, когда они за-
мечают какое-либо сходство между двумя вещами, они в
своих суждениях приписывают обеим даже в том, чем эти
вещи различаются, то, что, как они узнали, является истин-
ным для одной из них.

Так, неудачно сравнивая науки, которые целиком заклю-
чаются в познании, присущем духу, с искусствами, которые
требуют некоторого телесного упражнения и расположения,
и видя, что один человек не в состоянии разом обучиться
всем искусствам, но легче становится лучшим мастером тот,
кто упражняется лишь в одном из них (ведь одни и те же ру-



 
 
 

ки не могут приспособиться к возделыванию земли и игре
на кифаре или ко многим различным занятиям подобного
рода столь же легко, как к одному из них), они думали то
же самое и о науках и, отличая их друг от друга сообразно
различию их предметов, полагали, что надо изучать каждую
науку в отдельности, отбросив все прочие.

В этом они безусловно обманывались. Ведь, поскольку
все науки являются не чем иным, как человеческой мудро-
стью, которая всегда пребывает одной и той же, на какие бы
различные предметы она ни была направлена, и поскольку
она перенимает от них различие не большее, чем свет солн-
ца – от разнообразия вещей, которые он освещает, не нуж-
но полагать умам какие-либо границы, ибо познание одной
истины не удаляет нас от открытия другой, как это делает
упражнение в одном искусстве, но, скорее, тому способству-
ет. И право, мне кажется удивительным, что многие люди
дотошнейшим образом исследуют свойства растений, дви-
жения звезд, превращения металлов и предметы дисциплин,
подобных этим, но при всем том почти никто не думает о
здравом смысле или об этой всеобщей мудрости, тогда как
все другие вещи в конце концов следует ценить не столько
ради них самих, сколько потому, что они что-то прибавляют
к этой мудрости. И оттого не без основания мы выставляем
это правило спорным среди всех, ибо ничто так не отклоня-
ет нас от прямого пути разыскания истины, как если мы на-
правляем наши занятия не к этой общей цели, а к каким-ли-



 
 
 

бо частным.
Я говорю не о дурных и достойных осуждения целях,

каковыми являются пустая слава или бесчестная нажива:
ведь очевидно, что приукрашенные доводы и обманы, при-
норовленные к способностям толпы, открывают к этим це-
лям путь гораздо более короткий, чем тот, который может
потребоваться для прочного познания истинного. Но я ра-
зумею именно благородные и достойные похвалы цели, так
как они часто вводят нас в заблуждение более изощренно,
как, например, когда мы изучаем науки, полезные для жи-
тейских удобств или доставляющие то наслаждение, которое
находят в созерцании истинного и которое является почти
единственным в этой жизни полным и не омраченным ника-
кими печалями счастьем.

Конечно, мы можем ожидать от наук этих законных пло-
дов, но, если мы во время занятий помышляем о них, они
часто становятся причиной того, что многие вещи, которые
необходимы для познания других вещей, мы упускаем или
потому, что они на первый взгляд кажутся малополезными,
или потому, что они кажутся малоинтересными. И надо по-
верить в то, что все науки связаны между собой настолько,
что гораздо легче изучать их все сразу, чем отделяя одну от
других.

Итак, если кто-либо всерьез хочет исследовать истину ве-
щей, он не должен выбирать какую-то отдельную науку: ведь
все они связаны между собой и друг от друга зависимы; но



 
 
 

пусть он думает только о приумножении естественного света
разума, не для того, чтобы разрешить то или иное школьное
затруднение, но для того, чтобы в любых случаях жизни ра-
зум предписывал воле, что следует избрать, и вскоре он уди-
вится, что сделал успехи гораздо большие, чем те, кто зани-
мался частными науками, и не только достиг всего того, к
чему другие стремятся, но и превзошел то, на что они могут
надеяться.

 
* * *

 
Всякая наука есть достоверное и очевидное познание, и

тот, кто сомневается во многих вещах, не более сведущ, чем
тот, кто о них никогда не думал, но при этом первый кажется
более несведущим, чем последний, если о некоторых вещах
он составил ложное мнение; поэтому лучше не заниматься
вовсе, чем заниматься предметами настолько трудными, что,
будучи не в состоянии отличить в них истинное от ложно-
го, мы вынуждены допускать сомнительное в качестве досто-
верного, ибо в этих случаях надежда на приумножение зна-
ния не так велика, как риск его убавления. И таким образом,
этим положением мы отвергаем все те познания, которые яв-
ляются лишь правдоподобными, и считаем, что следует до-
верять познаниям только совершенно выверенным, в кото-
рых невозможно усомниться. И как бы ни убеждали себя
ученые в том, что существует крайне мало таких познаний,



 
 
 

ибо они вследствие некоего порока, обычного для человече-
ского рода, отказывались размышлять о таких познаниях как
слишком легких и доступных каждому, я, однако, напоми-
наю, что их гораздо больше, чем они полагают, и что их до-
статочно для достоверного доказательства бесчисленных по-
ложений, о которых до этого времени они могли рассуждать
только предположительно; и  поскольку они считали недо-
стойным ученого человека признаться в своем незнании че-
го-либо, они настолько привыкли приукрашивать свои лож-
ные доводы, что впоследствии мало-помалу убедили самих
себя и, таким образом, стали выдавать их за истинные.

Но если мы будем строго соблюдать это правило, окажет-
ся очень немного вещей, изучением которых можно было бы
заняться. Ибо вряд ли в науках найдется какой-либо вопрос,
по которому остроумные мужи зачастую не расходились бы
между собой во мнениях. А всякий раз, когда суждения двух
людей об одной и той же вещи оказываются противополож-
ными, ясно, что по крайней мере один из них заблуждается
или даже ни один из них, по-видимому, не обладает знани-
ем: ведь если бы доказательство одного было достоверным и
очевидным, он мог бы так изложить его другому, что в конце
концов убедил бы и его разум.

Следовательно, обо всех вещах, о которых существуют
правдоподобные мнения такого рода, мы, по-видимому, не в
состоянии приобрести совершенное знание, поскольку было
бы дерзостью ожидать от нас самих большего, чем дано дру-



 
 
 

гим; так что, если мы правильно рассчитали, из уже откры-
тых наук остаются только арифметика и геометрия, к кото-
рым нас приводит соблюдение этого правила.

Мы, однако, не осуждаем ввиду этого тот способ фило-
софствования, который дотоле изобрели другие, и орудия
правдоподобных силлогизмов, чрезвычайно пригодные для
школьных баталий, ибо они упражняют умы юношей и раз-
вивают их посредством некоего состязания, и гораздо лучше
образовывать их мнениями такого рода, даже если те очевид-
но являются недостоверными, поскольку служат предметом
спора между учеными, чем предоставлять их, незанятых, са-
мим себе. Ведь, может быть, без руководителя они устреми-
лись бы к пропасти, но, пока они идут по следам наставни-
ков, пусть и отступая иногда от истинного, они наверняка из-
брали путь во всяком случае более безопасный по той при-
чине, что он уже был изведан более опытными людьми. И мы
сами рады, что некогда точно так же были обучены в школах,
но поскольку мы уже освободились от клятвы, привязывав-
шей нас к словам учителя, и наконец в возрасте достаточно
зрелом убрали руку из-под его ферулы, если мы всерьез хо-
тим сами установить себе правила, с помощью которых мы
поднялись бы на вершину человеческого познания, то среди
первых, конечно, следует признать это правило, предостере-
гающее, чтобы мы не злоупотребляли досугом, как делают
многие, пренебрегая всем легким и занимаясь только труд-
ными вещами, о которых они искусно строят поистине изощ-



 
 
 

реннейшие предположения и весьма правдоподобные рас-
суждения, но после многих трудов наконец слишком поздно
замечают, что лишь увеличили множество сомнений, но не
изучили никакой науки.

Вдобавок следует заметить, что опытные данные о вещах
часто бывают обманчивыми, дедукция же, или чистый вывод
одного из другого, хотя и может быть оставлена без внима-
ния, если она неочевидна, но никогда не может быть невер-
но произведена разумом, даже крайне малорассудительным.
И мне кажутся малополезными для данного случая те узы
диалектиков, с помощью которых они рассчитывают управ-
лять человеческим рассудком, хотя я не отрицаю, что эти же
средства весьма пригодны для других нужд. Действительно,
любое заблуждение, в которое могут впасть люди (я говорю
о них, а не о животных), никогда не проистекает из невер-
ного вывода, но только из того, что они полагаются на неко-
торые малопонятные данные опыта или выносят суждения
опрометчиво и безосновательно.

 
* * *

 
Касательно обсуждаемых предметов следует отыскивать

не то, что думают о них другие или что предполагаем мы
сами, но то, что мы можем ясно и очевидно усмотреть или
достоверным образом вывести, ибо знание не приобретается
иначе.



 
 
 

Следует читать книги древних, поскольку огромным бла-
годеянием является то, что мы можем воспользоваться тру-
дами столь многих людей как для того, чтобы узнать о тех
вещах, которые уже некогда были удачно открыты, так и для
того, чтобы напомнить себе о тех остающихся во всех дис-
циплинах вещах, которые еще надлежит придумать. Но при
всем том есть большая опасность, как бы те пятна заблужде-
ний, которые возникают из-за слишком внимательного чте-
ния этих книг, случайно не пристали к нам, сколь бы мы тому
ни противились и сколь бы осмотрительными мы ни были.

Ведь писатели обычно бывают такого склада ума, что вся-
кий раз, когда они по безрассудному легковерию склоняют-
ся к выбору какого-либо спорного мнения, они всегда пы-
таются изощреннейшими доводами склонить нас к тому же;
напротив, всякий раз, когда они по счастливой случайно-
сти открывают нечто достоверное и очевидное, они нико-
гда не представляют его иначе как окутанным различны-
ми двусмысленностями, либо, надо думать, опасаясь, как бы
не умалить достоинства открытия простотой доказательства,
либо потому, что они ревниво оберегают от нас неприкры-
тую истину.

Так вот, хотя бы все они были искренними и откровенны-
ми и никогда не навязывали нам ничего сомнительного в ка-
честве истинного, но все излагали по чистой совести, одна-
ко, поскольку вряд ли одним человеком было сказано что-
нибудь такое, противоположное чему не было бы выдвинуто



 
 
 

кем-либо другим, мы всегда пребывали бы в нерешительно-
сти, кому из них следует поверить.

Совершенно бесполезно подсчитывать голоса, чтобы сле-
довать тому мнению, которого придерживается большин-
ство авторов, так как, если дело касается трудного вопро-
са, более вероятно, что истина в нем могла быть обнаружена
скорее немногими, чем многими. Но хотя бы даже все они
соглашались между собой, их учение все же не было бы для
нас достаточным: ведь, к слову сказать, мы никогда не сдела-
лись бы математиками, пусть даже храня в памяти все дока-
зательства других, если бы еще по складу ума не были спо-
собны к разрешению каких бы то ни было проблем, или фи-
лософами, если бы мы собрали все доводы Платона и Ари-
стотеля, а об излагаемых ими вещах не могли бы вынести
твердого суждения: ведь тогда мы казались бы изучающими
не науки, а истории.

Кроме того, напомним, что никогда не следует смеши-
вать вообще никакие предположения с нашими суждениями
об истине вещей. Это замечание имеет немаловажное зна-
чение: ведь нет более веской причины, почему в общепри-
нятой философии еще не найдено ничего столь очевидно-
го и достоверного, что не могло бы привести к спору, чем
та, что ученые, не довольствуясь познанием вещей ясных
и достоверных, сперва осмелились высказаться и о вещах
темных и неведомых, которых они коснулись посредством
только правдоподобных предположений; затем они сами ма-



 
 
 

ло-помалу прониклись полным доверием к ним и, без разбо-
ра смешивая их с вещами истинными и очевидными, в кон-
це концов не смогли заключить ничего, что не казалось бы
зависимым от какого-либо положения такого рода и потому
не было бы недостоверным.

 
Методы разыскания истины

 
Чтобы далее нам не впасть в то же самое заблуждение,

рассмотрим здесь все действия нашего разума, посредством
которых мы можем прийти к познанию вещей без всякой бо-
язни обмана, и допустим только два, а именно интуицию и
дедукцию.

Под интуицией я подразумеваю не зыбкое свидетельство
чувств и не обманчивое суждение неправильно слагающего
воображения, а понимание ясного и внимательного ума, на-
столько легкое и отчетливое, что не остается совершенно ни-
какого сомнения относительно того, что мы разумеем, или,
что то же самое, несомненное понимание ясного и внима-
тельного ума, которое порождается одним лишь светом ра-
зума и является более простым, а значит, и более достовер-
ным, чем сама дедукция, хотя она и не может быть произве-
дена человеком неправильно, как мы отмечали ранее.

Таким образом каждый может усмотреть умом, что он су-
ществует, что он мыслит, что треугольник ограничен только
тремя линиями, а шар – единственной поверхностью и тому



 
 
 

подобные вещи, которые гораздо более многочисленны, чем
замечает большинство людей, так как они считают недостой-
ным обращать ум на столь легкие вещи.

Впрочем, может возникнуть сомнение, почему к интуи-
ции мы добавили здесь другой способ познания, заключаю-
щийся в дедукции, посредством которой мы постигаем все
то, что с необходимостью выводится из некоторых других
достоверно известных вещей. Но это нужно было сделать
именно так, поскольку очень многие вещи, хотя сами по се-
бе они не являются очевидными, познаются достоверно, ес-
ли только они выводятся из истинных и известных принци-
пов посредством постоянного и нигде не прерывающегося
движения мысли, ясно усматривающей каждую отдельную
вещь; точно так же мы узнаем, что последнее звено какой-ли-
бо длинной цепи соединено с первым, хотя мы и не можем
обозреть одним взором глаз всех промежуточных звеньев, от
которых зависит это соединение, – узнаем, если только мы
просмотрели их последовательно и помнили, что каждое из
них, от первого до последнего, соединено с соседним.

Итак, мы отличаем здесь интуицию ума от достоверной
дедукции потому, что в последней обнаруживается движе-
ние, или некая последовательность, чего нет в первой, и, да-
лее, потому, что для дедукции не требуется наличной оче-
видности, как для интуиции, но она, скорее, некоторым об-
разом заимствует свою достоверность у памяти. Вследствие
этого можно сказать, что именно те положения, которые



 
 
 

непосредственно выводятся из первых принципов, познают-
ся в зависимости от различного их рассмотрения то посред-
ством интуиции, то посредством дедукции, сами же первые
принципы – только посредством интуиции, и, напротив, от-
даленные следствия – только посредством дедукции.

Эти два пути являются самыми верными путями к зна-
нию, и ум не должен допускать их больше – все другие надо
отвергать как подозрительные и ведущие к заблуждениям;
однако это не мешает нам поверить, что те вещи, которые
были открыты по наитию, более достоверны, чем любое по-
знание, поскольку вера в них, как и всякая вера в загадочные
вещи, является действием не ума, а воли, и, если бы она име-
ла основания в разуме, их прежде всего можно и нужно было
бы отыскивать тем или другим из уже названных путей, как
мы, быть может, когда-нибудь докажем более обстоятельно.

 
* * *

 
Для разыскания истины вещей необходим метод. Смерт-

ными владеет любопытство настолько слепое, что часто они
ведут свои умы по неизведанным путям без всякого основа-
ния для надежды, но только для того, чтобы проверить, не
лежит ли там то, чего они ищут; как если бы кто загорел-
ся настолько безрассудным желанием найти сокровище, что
беспрерывно бродил бы по дорогам, высматривая, не найдет
ли он случайно какое-нибудь сокровище, потерянное путни-



 
 
 

ком. Точно так же упражняются почти все химики, большин-
ство геометров и немало философов; я, правда, не отрицаю,
что они иногда блуждают до такой степени удачно, что нахо-
дят нечто истинное, однако я признаю по этой причине не то,
что они более усердны, а лишь то, что они более удачливы.

Но гораздо лучше никогда не думать об отыскании исти-
ны какой бы то ни было вещи, чем делать это без метода:
ведь совершенно несомненно, что вследствие беспорядоч-
ных занятий такого рода и неясных размышлений рассеива-
ется естественный свет и ослепляются умы; и у всех тех, кто
привык таким образом бродить во мраке, настолько ослаб-
ляется острота зрения, что впоследствии они не могут пере-
носить яркого света; это подтверждается и на опыте, так как
очень часто мы видим, что те, кто никогда не утруждал себя
науками, судят о встречающихся вещах гораздо более осно-
вательно и ясно, чем те, кто все свое время проводил в шко-
лах. Под методом же я разумею достоверные и легкие пра-
вила, строго соблюдая которые, человек никогда не примет
ничего ложного за истинное и, не затрачивая напрасно ни-
какого усилия ума, но постоянно шаг за шагом приумножая
знание, придет к истинному познанию всего того, что он бу-
дет способен познать.

Здесь же следует отметить два пункта: не принимать без-
условно ничего ложного за истинное и достигать познания
всех вещей, ибо если мы не знаем какую-либо вещь из тех,
которые мы можем знать, то лишь потому, что мы никогда



 
 
 

не замечали никакого пути, который вел бы нас к такому по-
знанию, или потому, что мы впали в противоположное за-
блуждение.

Но если метод правильно объясняет, каким образом сле-
дует пользоваться интуицией ума, чтобы не впасть в заблуж-
дение, противное истине, и каким образом следует отыски-
вать дедуктивные выводы, чтобы прийти к познанию всех ве-
щей, то, мне кажется, для того чтобы он был совершенным,
не нужно ничего другого, поскольку невозможно приобрести
никакого знания, кроме как посредством интуиции ума или
дедукции, как уже было сказано раньше.

Ведь он не может простираться и до того, чтобы указы-
вать, каким образом следует совершать эти действия, ибо
они являются первичными и самыми простыми из всех, так
что, если бы наш разум не мог пользоваться ими уже рань-
ше, он не воспринял бы никаких предписаний самого мето-
да, сколь бы легки они ни были. Другие же действия ума, ко-
торыми диалектика силится управлять с помощью этих двух
первых, здесь бесполезны, или, скорее, их нужно отнести к
числу препятствий, так как невозможно прибавить к чисто-
му свету разума ничего, что бы некоторым образом его не
помрачило.

 
* * *

 
Поскольку же польза от этого метода столь велика, что



 
 
 

предаваться без него наукам, кажется, скорее вредно, чем
полезно, я легко убеждаюсь в том, что он был некоторым
образом постигнут уже прежде более сильными умами, хо-
тя бы под руководством одной лишь природы. Ведь челове-
ческий ум заключает в себе нечто божественное, в чем бы-
ли посеяны первые семена полезных мыслей, так что часто,
как бы они ни были попираемы и стесняемы противными
им занятиями, они все-таки производят плод, вызревающий
сам собой. Это мы замечаем в самых легких из наук – ариф-
метике и геометрии; в самом деле, для нас достаточно яс-
но, что древние геометры применяли некий анализ, который
они распространяли на решение всевозможных проблем, хо-
тя и ревниво утаили его от потомков. И теперь процветает
некий род арифметики, называемый алгеброй, который осу-
ществляет в отношении чисел то, что древние делали в от-
ношении фигур.

Однако эти две науки являются не чем иным, как появив-
шимися сами собой плодами, вызревшими из врожденных
начал данного метода, и я не удивляюсь, что применительно
к простейшим предметам этих наук они до сих пор развива-
лись более успешно, чем в остальных науках, где их обычно
стесняют большие препятствия, но все-таки и там, если их
пестовать с величайшей заботливостью, они, без сомнения,
смогут достичь полной зрелости.

Это я главным образом и задумал сделать в данном трак-
тате: ведь я не ценил бы высоко эти правила, если бы они



 
 
 

были достаточны только для разрешения тех пустых про-
блем, которыми привыкли развлекаться досужие счетчики
или геометры, ибо я в этом случае полагал бы, что я выде-
лился не чем иным, как тем, что забавлялся пустяками, быть
может, более искусно, нежели другие.

Наука должна содержать в себе первые начала человече-
ского рассудка и достигать того, чтобы извлекать истины
из какого угодно предмета; и, если говорить откровенно, я
убежден, что она превосходит любое другое знание, передан-
ное нам людьми, так как она служит источником всех дру-
гих знаний. О покрове же я сказал не потому, что хотел бы
укрыть и укутать науку, чтобы уберечь ее от толпы, но скорее
потому, что хотел бы принарядить и украсить ее так, чтобы
она могла быть более приемлемой для человеческого ума.

Сознавая свою слабость, я решил в поисках знания о ве-
щах твердо придерживаться такого порядка, чтобы, всегда
начиная с самых простых и легких вещей, никогда не пере-
ходить к другим до тех пор, пока мне не покажется, что в
самих этих вещах не осталось более ничего из того, к чему
следует стремиться.

Весь метод состоит в порядке и расположении тех вещей,
на которые надо обратить взор ума, чтобы найти какую-либо
истину. Мы будем строго придерживаться его, если шаг за
шагом сведем запутанные и темные положения к более про-
стым, а затем попытаемся, исходя из усмотрения самых про-
стых, подняться по тем же ступеням к познанию всех про-



 
 
 

чих.
В одном этом заключается итог всего человеческого усер-

дия, и для желающего приступить к познанию вещей следо-
вание данному правилу не менее необходимо, чем нить для
Тесея, желающего проникнуть в лабиринт. Однако многие
или не размышляют над тем, что оно предписывает, или во-
все не знают его, или предполагают, что в нем нет нужды,
и часто исследуют труднейшие вопросы настолько беспоря-
дочно, что кажутся мне поступающими точно так же, как ес-
ли бы они попытались одним прыжком преодолеть расстоя-
ние от самой нижней части до верха какого-то здания, пре-
небрегая ступенями лестницы, предназначенными для этой
цели, или не замечая их.

Так поступают все астрологи, которые, не зная природы
небес и даже не понаблюдав как следует за их движениями,
надеются, что они смогут определить их воздействия. Так
ведет себя большинство тех людей, которые изучают меха-
нику отдельна от физики и наугад изготовляют новые ору-
дия, приводящие в движение.

Таким же образом поступают и те философы, которые,
пренебрегая опытами, думают, что истина выйдет из их соб-
ственного мозга, словно Минерва из головы Юпитера.

 
Абсолютное и относительное

 
Для того чтобы отделять самые простые вещи от запутан-



 
 
 

ных и исследовать их по порядку, необходимо в каждом ря-
де вещей, в котором мы прямо вывели некоторые истины из
других, усматривать, что в нем является наиболее простым
и насколько удалено от этого все остальное – более, или ме-
нее, или одинаково.

Хотя и кажется, что это положение не научает ничему осо-
бо новому, оно тем не менее содержит главный секрет искус-
ства, и во всем данном трактате нет положения более полез-
ного: ведь оно указывает, что все вещи могут быть выстро-
ены в некие ряды, хотя и не постольку, поскольку они отно-
сятся к какому-либо роду сущего, подобно тому как фило-
софы распределили их по своим категориям, но поскольку
одни из них могут быть познаны на основании других так,
что всякий раз, когда возникнет какое-либо затруднение, мы
сможем тотчас узнать, не будет ли полезным сначала обо-
зреть некоторые другие вещи, и какие именно, и в каком по-
рядке.

Для того же, чтобы это могло быть сделано правильно,
необходимо отметить, во-первых, что все вещи в том смыс-
ле, в каком они могут быть полезными для нашего замыс-
ла, согласно которому мы не рассматриваем их природы как
обособленные, но сравниваем их друг с другом, чтобы по-
знать одни на основании других, можно назвать или абсо-
лютными, или относительными.

Абсолютным я называю все, что заключает в себе иско-
мую чистую и простую природу, например все то, что рас-



 
 
 

сматривается как независимое, причина, простое, всеобщее,
единое, равное, подобное, прямое и другое в том же роде. Я
называю абсолютное также самым простым и самым легким
для того, чтобы пользоваться им для разрешения вопросов.

Относительным же является то, что причастно той же са-
мой природе или по крайней мере чему-либо производно-
му от нее, в соответствии с чем оно может быть соотнесе-
но с абсолютным и выведено из него посредством некоего
ряда, но вдобавок оно привносит в свое понятие нечто дру-
гое, что я именую отношениями; таковым (т. е. относитель-
ным) является все то, что называют зависимым, действием,
сложным, частным, множественным, неравным, несходным,
непрямым и т. д. Эти относительные вещи отдалены от аб-
солютных тем больше, чем больше они содержат подобных
отношений, подчиненных друг другу; и мы предупреждаем
в данном правиле, что необходимо различать все эти отно-
шения и следить за их взаимной связью и их естественным
порядком, так чтобы, начав с последнего из них, мы смогли,
пройдя через все другие, достичь того, что является наибо-
лее абсолютным.

И секрет всего искусства состоит в том, чтобы среди
всех вещей мы старательно подмечали наиболее абсолютное.
Ведь некоторые вещи с одной точки зрения более абсолют-
ны, чем другие, но, будучи рассмотрены иначе, оказываются
более относительными; так, всеобщее, конечно, более абсо-
лютно, нежели частное, потому что оно обладает более про-



 
 
 

стой природой, но оно же может быть названо и более отно-
сительным, нежели частное, так как в своем существовании
зависит от единичных вещей и т. д.

Подобным же образом некоторые вещи иногда действи-
тельно более абсолютны, чем другие, но тем не менее они
еще не являются наиболее абсолютными из всех; так, если
мы рассматриваем единичные вещи, вид представляет со-
бой нечто абсолютное, если же рассматриваем род, вид есть
нечто относительное; среди измеримых вещей протяжение
есть нечто абсолютное, но среди протяжении таковым явля-
ется длина и т. д.

И наконец, для того чтобы было более понятно, что мы
рассматриваем здесь ряды вещей, подлежащих познанию, а
не природу каждой из них, мы намеренно перечислили при-
чину и равное среди абсолютных вещей, хотя их природа
в действительности относительна: ведь причина и действие
у философов являются соотносительными; однако, если мы
здесь отыскиваем, каково действие, сначала надлежит по-
знать причину, а не наоборот. Равные вещи также соответ-
ствуют друг другу, но те, которые являются неравными, мы
узнаем лишь путем сопоставления с равными, а не наоборот
и т. д.

 
* * *

 
Следует отметить, во-вторых, что существует хотя бы



 
 
 

несколько чистых и простых природ, которые можно усмот-
реть прежде всего и сами по себе, независимо от каких-то
других, либо в самих опытах, либо с помощью некоего при-
сущего нам света; и мы говорим, что необходимо старатель-
но подмечать их, ибо они являются теми же самыми приро-
дами, которые мы называем наиболее простыми в каждом
ряде. Все же прочие могут быть постигнуты не иначе, как
если будут выведены из них, и это осуществимо либо непо-
средственно и ближайшим путем, либо только через посред-
ство двух, или трех, или более того различных заключений,
число которых также необходимо заметить, чтобы узнать,
на большее или на меньшее число ступеней отдалены они
от первого и наиболее простого положения. Таковой явля-
ется повсюду связь следствий, из коей возникают те ряды
искомых вещей, к которым необходимо свести любой во-
прос, чтобы он мог быть исследован при помощи верного
метода. Но так как нелегко обозреть их все и, кроме того,
так как их нужно не столько удерживать в памяти, сколько
различать благодаря некоей остроте ума, следует отыскать
нечто способное настроить умы таким образом, чтобы вся-
кий раз, когда понадобится, они тотчас замечали их; для это-
го, конечно, нет, как испытал я сам, ничего более подходя-
щего, чем приучиться с известной проницательностью раз-
мышлять обо всем самом малом из того, что мы уже воспри-
няли ранее.

Наконец, в-третьих, следует отметить, что не нужно на-



 
 
 

чинать занятия с исследования трудных вещей, но, прежде
чем приступить к разрешению каких-либо определенных во-
просов, сначала надлежит без всякого разбора собрать обна-
руживающиеся сами собой истины и затем постепенно рас-
смотреть, можно ли вывести из них какие-либо другие, а из
последних – опять-таки другие, и далее в той же последова-
тельности. Потом, сделав это, необходимо внимательно по-
размыслить над открытыми истинами и тщательно обдумать,
почему мы смогли отыскать одни из них скорее и легче, чем
другие, и каковы они, чтобы, исходя из этого, мы также мог-
ли, когда займемся каким-либо определенным вопросом, ре-
шить, к отысканию каких других истин полезно приступить
прежде всего.

 
Порядок исследования

 
Чтобы придать науке полноту, надлежит все, что служит

нашей цели, вместе и по отдельности обозреть в последова-
тельном и нигде не прерывающемся движении мысли и охва-
тить достаточной и упорядоченной энумерацией.

Соблюдение того, что здесь предлагается, необходимо,
чтобы отнести к числу достоверных те истины, которые, как
мы сказали выше, непосредственно невыводимы из первых
и самоочевидных принципов. Ведь это иногда делается при
помощи столь длинного ряда выводов, что, когда мы дости-
гаем данных истин, нам нелегко припомнить весь путь, кото-



 
 
 

рый привел нас к этому; потому мы и говорим, что слабость
памяти нужно возместить неким последовательным движе-
нием мысли. Так, если, например, посредством различных
действий я узнал прежде всего, каковым является отноше-
ние между величинами А и В, потом между В и С, затем
между С и D и, наконец, между D и Е, я не вижу еще, каково
отношение между А и Е, и не могу вполне понять его на ос-
новании уже известных отношений, если не вспомню их все.

Вот почему я несколько раз пробегаю их неким после-
довательным движением мысли, созерцающей каждое отно-
шение в отдельности и одновременно переходящей к дру-
гим, пока не научусь переходить от первого к последнему
настолько быстро, что, не допуская почти никакого участия
памяти, смогу, по-видимому, созерцать все сразу: ведь та-
ким образом не только оказывается помощь памяти, но еще
и преодолевается медлительность ума, и в некотором отно-
шении расширяются его способности.

Однако мы добавляем, что это движение нигде не долж-
но прерываться, так как те, кто пытается слишком быстро
вывести что-либо из отдаленных принципов, часто не про-
сматривают всю цепь промежуточных заключений настолько
тщательно, чтобы не проскочить ненароком многих из них.
Но конечно, как только пропускается нечто даже самое ма-
лое, тотчас разрывается цепь и рушится вся достоверность
заключения.

Кроме того, мы говорим здесь, что энумерация требуется



 
 
 

для придания науке полноты, ибо хотя другие предписания
способствуют разрешению очень многих вопросов, но толь-
ко благодаря энумерации, каким бы вопросом мы ни зани-
мали ум, мы всегда вынесем истинное и достоверное сужде-
ние о нем, и потому от нас совершенно ничего не ускользнет,
а мы, по-видимому, будем знать что-либо обо всем.

Итак, здесь энумерация, или индукция, – это исследова-
ние всего того, что относится к какому-либо предложенно-
му вопросу, настолько тщательное и точное, что на основа-
нии его мы можем с достоверностью и очевидностью заклю-
чить, что нами ничего не было пропущено по недосмотру;
так что, если искомая вещь и останется скрытой от нас по-
сле того, как мы применили эту энумерацию, мы по крайней
мере станем более сведущими в том отношении, что твердо
уясним: эта вещь не могла быть найдена никаким известным
нам путем; и если, как часто бывает, мы случайно сумели бы
обозреть все пути, которые открыты к ней людям, то можно
было бы смело утверждать, что познание ее превосходит все
способности человеческого ума.

Кроме того, следует отметить, что под достаточной эну-
мерацией, или индукцией, мы разумеем только ту, благо-
даря которой истина выводится достовернее, чем посред-
ством любого другого рода доказательства, за исключением
простой интуиции, и всякий раз, когда какое-либо познание
нельзя свести к индукции, для нас, если сброшены все узы
силлогизмов, остается этот единственный путь, к которому



 
 
 

мы должны проявлять полное доверие. Ибо, какие бы по-
ложения мы непосредственно ни выводили одни из других,
они, если бы вывод был очевиден, оказывались бы уже све-
денными к подлинной интуиции. Однако, если мы выводим
нечто одно из многочисленных и разровненных положений,
способности нашего разума зачастую бывают недостаточны-
ми для того, чтобы он сумел охватить их все единым взо-
ром; в таком случае разуму следует довольствоваться досто-
верностью этого действия. Точно так же мы не можем одним
взором глаз различить все звенья какой-либо очень длинной
цепи, но тем не менее, если бы мы увидели соединение каж-
дого звена в отдельности с соседним, этого было бы доста-
точно, чтобы сказать, что мы также усмотрели, каким обра-
зом последнее звено соединяется с первым.

Я сказал, что это действие должно быть достаточным, по-
тому что часто оно может быть неполноценным и, следова-
тельно, ведущим к заблуждению. Ведь иногда, хотя бы мы
и обозрели посредством энумерации многие весьма очевид-
ные положения, тем не менее если мы упустим нечто даже
самое малое, цепь разрывается и рушится вся достоверность
заключения. Иногда же мы наверное охватываем энумераци-
ей все положения, но не различаем каждое из них в отдель-
ности, так что все они познаются нами только смутно.



 
 
 

 
* * *

 
Далее, эта энумерация иногда должна быть полной, ино-

гда – раздельной, а порой от нее не требуется ни того, ни дру-
гого, потому-то и было сказано только, что она должна быть
достаточной. Действительно, если бы я захотел посредством
энумерации доказать, сколько родов сущностей являются те-
лесными и каким-либо образом доступными чувствам, я не
стал бы утверждать, что их существует столько-то, и не бо-
лее, если бы прежде не узнал с достоверностью, что посред-
ством энумерации все они были охвачены мною и каждый
из них был отделен от других. Однако, если я захочу по-
казать посредством энумерации, что площадь круга больше
всех площадей других фигур равного периметра, то не нуж-
но просматривать все фигуры, но достаточно доказать это
для некоторых фигур в частности, чтобы посредством ин-
дукции вывести то же самое и для всех других.

Я добавил также, что энумерация должна быть упорядо-
ченной, как потому, что против уже перечисленных недо-
статков нет никакого более действенного средства, чем ис-
следовать все по порядку, так и потому, что, если бы, как
часто случается, каждую из вещей, относящихся к обсужда-
емому предмету, потребовалось рассмотреть в отдельности,
не хватило бы никакой человеческой жизни, либо оттого, что
эти вещи чрезвычайно многочисленны, либо оттого, что од-



 
 
 

ни и те же вещи слишком часто оказывались бы подлежащи-
ми повторению.

Но если мы расположим их все в наилучшем порядке, так
что большинство их окажется сведенным в определенные
классы, будет достаточно либо рассмотреть тщательно один
из этих классов, или что-нибудь одно из каждого класса, или
некоторые из них прежде, чем прочие, либо по крайней ме-
ре никогда ничего не просматривать без пользы дважды. Это
полезно настолько, что зачастую благодаря правильно уста-
новленному порядку за короткое время и без особого тру-
да доводится до конца многое, казавшееся на первый взгляд
необъятным.

Однако этот порядок вещей, подлежащих энумерации, в
большинстве случаев может быть различным и зависит от
выбора каждого, и потому, чтобы удачно придумать его, сто-
ит вспомнить, что было сказано в пятом правиле. Даже в са-
мых незамысловатых человеческих искусствах есть весьма
много вещей, весь метод обнаружения которых заключает-
ся в установлении этого порядка: так, если бы вы захотели
составить наилучшую анаграмму посредством перестановки
букв какого-либо имени, не нужно ни переходить от более
легкого к более трудному, ни отличать абсолютное от отно-
сительного, ведь этим действиям здесь нет места, но вам бу-
дет достаточно установить такой порядок исследования пе-
рестановок букв, при котором одни и те же перестановки ни-
когда не просматривались бы дважды и совокупность их, на-



 
 
 

пример, была бы подразделена на определенные классы та-
ким образом, чтобы тотчас становилось ясно, в каком имен-
но классе больше надежды обнаружить то, что отыскивается,
ведь тогда работа часто будет не долгой, а лишь ребяческой.

 
Границы ума

 
Если в ряде вещей, подлежащих изучению, встретится ка-

кая-либо вещь, которую наш разум не в состоянии достаточ-
но хорошо рассмотреть, тут необходимо остановиться и не
изучать другие вещи, следующие за ней, а воздержаться от
ненужного труда.

Разумеется, все, что составляет целую ступень в этом ря-
де, посредством которого следует переходить от относитель-
ного к чему-то абсолютному или обратно, с необходимостью
нужно исследовать прежде всего дальнейшего. Но если, как
часто бывает, многие вещи относятся к одной и той же сту-
пени, всегда полезно при этом обозреть их все по порядку.
Однако мы не обязаны соблюдать это требование столь точ-
но и строго, и в большинстве случаев, хотя мы познаем с
очевидностью не все, но лишь немногие вещи или даже ка-
кую-либо одну, все же можно продвигаться дальше.

Все это следует пояснить одним или двумя примерами.
Если кто-то поставит своей задачей исследовать все исти-
ны, для познания которых достаточно человеческого разу-
мения, – а это, мне кажется, надлежит сделать хотя бы раз в



 
 
 

жизни всем, кто серьезно доискивается здравого смысла, –
он наверняка обнаружит с помощью данных правил, что ни-
чего невозможно познать прежде, чем разум, так как от него
зависит познание всего остального, а не наоборот; затем, по-
стигнув все то, что непосредственно следует за познанием
чистого разума, он среди прочего перечислит все другие ору-
дия познания, какими мы обладаем, кроме разума; их ока-
жется только два, а именно фантазия и чувство.

Итак, он приложит все старание, чтобы различить и ис-
следовать три этих способа познания, и, увидя, что истина
и ложь в собственном смысле могут существовать не иначе
как лишь в разуме, но зачастую они ведут свое происхожде-
ние только от двух других способов, он постарается обратить
внимание на все те вещи, которыми он может быть введен в
заблуждение, с том чтобы остерегаться их, и точно перечис-
лит все пути, которые открыты людям к истине, с тем чтобы
следовать верным путем: ведь они не настолько многочис-
ленны, чтобы нельзя было легко найти их все посредством
достаточной энумерации.

Неопытным это покажется удивительным и невероятным,
как только в отношении каждого предмета он отличит те по-
знания, которые лишь наполняют или украшают память, от
тех, благодаря которым кто-либо должен быть назван поис-
тине более просвещенным, что достигается так же легко…

Он вполне осознает, что больше не пребывает в неведе-
нии относительно чего-либо по недостатку ума или умения



 
 
 

и что другим человеком вообще не может быть познано что-
нибудь, чего и он не был бы также способен познать, стоит
ему как подобает направить ум на то же самое. И хотя за-
частую могут предвидеться многие затруднения, исследова-
ние которых будет ему запрещено настоящим правилом, но,
поскольку он ясно поймет, что эти затруднения превышают
все способности человеческого ума, он не будет вследствие
этого считать себя более несведущим, но само знание о том,
что искомая вещь не может быть познана никем, с избытком
удовлетворит его любознательность, если он благоразумен.

Но чтобы нам не быть всегда неуверенными в том, что же
может познать ум, и чтобы не усердствовать неосмотритель-
но и понапрасну, прежде чем мы приступим к познанию ве-
щей в частности, надлежит хотя бы раз в жизни тщательно
исследовать, к каким же познаниям способен человеческий
разум.

 
* * *

 
Чтобы лучше осуществить это, всегда необходимо из ве-

щей, одинаково легких, сначала исследовать те, которые яв-
ляются более полезными. Ведь этот метод подобен тем из
механических ремесел, которые не нуждаются в посторон-
ней помощи, но сами наставляют, каким образом надо изго-
товлять инструменты для них. Действительно, если кто-ли-
бо пожелал бы заняться одним из этих ремесел, например



 
 
 

кузнечным, но оказался бы лишенным всех инструментов,
он вначале, конечно, был бы вынужден использовать твер-
дый камень или какую-нибудь необработанную глыбу железа
вместо наковальни, взять булыжник вместо молота, прила-
дить деревянные палки наподобие щипцов и по мере необ-
ходимости подбирать другие орудия такого же рода; затем,
приготовив это, он не принялся бы тотчас же выковывать для
нужд других людей мечи, или шлемы, или еще какую-нибудь
вещь из тех, которые делаются из железа, но прежде всего
изготовил бы молоты, наковальню, щипцы и прочие полез-
ные для него самого инструменты.
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