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Материалы ведущих советских специали-
зированных журналов являются важным зве-

ном в истории изучения религиозно-философ-
ских и материалистических воззрений Т. Гоббса,

,Щж. Локка и Дж.Толанда - выдающихся пред-

ставителей английского и западноевропейского
свободомыслия. СамостоятельныЙ блок в числе

этих журнальных исследований представлен ма-

териалами, опубликованными в одном из веду-

щих советских специализированных журналов
кНаучньте доклады высшей школы. Философские
науки) (с 1987 г. - <<Философские наукиф.
Настоящая статья посвящена проблемам сохра-

нения и использования достижений советских
историков философии в сфере изучения религи-
озно-философских и материалистических воз-

зрений Гоббса, Локка и Толанда. Актуальность
статьи обусловлена следующими обстоятель-

ствами. Во-первых, журнал <Философские нау-

ки) стал одним из лидеров среди ведущих совет-

ских специализированных журнальных изданий
по числу опубликованных материалов о филосо-

фии Гоббса, Локка и Толанда [15-18; 21-29]. Во-
вторых, авторы этих материаJIов в условиях не-

хватки в СССР научных монографий о филосо-

фии Гоббса, Локка и Толанда (преобладали науч-

но-популярные работьt), фактически, обобщали
опыт советских историков философии в осмыс-
лении идейного наследия перечисленЕых мысли-
телей вообще и конкретно их религиозно-фило-
софских и материалистических идей.

В связи с вышеупомянутыми факторами сле-

дует особо остановиться на том, что в целом
наполненность ведущих советских специаIIи-

зированных журналов материалами указанной
проблематики была весьма и весьма скромной.
Это подтверждает составленная автором дан-
ной статьи на основе библиографического по-
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иска в РоссиЙскоЙ государственноЙ библиоте-
ке (РГБ) публикационная статистика по основ-
ным ведущим советским специализированным
журналам: ((Вестник Социалистической акаде-
мии) - кВестник Коммунистической академии)
(|922-19З5) [5; 10; 39]; <Летописи марксизма)
(1 926-19З0) [20; 35]; кКнига и пролетарская рево-
люция) (1932-1940) [1; 8; 34]; кВопросы филосо-
фии> (издаётся с 194'7 г) [9; 30; 36-38]; <<Вестник

Московского университета) (философская се-

рия издаётся с 1966 r.) |2; 6;3l]. Любопытно при
этом, что в журнале <Вестник Ленинградского

университета> (серия, включающая философию,
издаётся с 1956 г.) не были обнаружены материа-
лы, напрямую связанньlе с освещением филосо-
фии Гоббса, Локка и Толанда. По числу опубли-
кованных материалов обозначенной проблемати-
ки с <Философскими науками)) сравнится только
предшественник <<Вопросов философии> - жур-
нал кПод знаменем марксизма) (|922-1944) [З;4;
7 ; |1-7 4; 19 ; З2; ЗЗ; 40- 42]. Статистика составлена
на основе изучения содержания всех без исклю-
чения номеров журналов за полные периоды их
выхода в СССР.

Таким образом, цель статьи заключается
в выявлении ключевых оценок религиозно-фи-
лософских и материалистических воззрений
Гоббса, Локка и Толанда, данных исследовате-
лями на страницах журнала и воплощающих
по сути квинтэссенцию IIринадлежащих совет-
ским историкам философии оценок этих воззре-
ний. Задачей является осуществление интерпре-
тации соответствующих журнальных материа-
лов. При подготовке статьи автором были изу-
чены содержания всех без исключения номеров
<Философских наук), опубликованных в 1958-
1991 гг., то есть за полный период выхода жур-
нала в СССР. Анализ материалов в настоящей
статье подчинён хронологическому принципу,
то есть произведён с учётом дат выхода в свет
рассматриваемых публикаций, Автор статьи вы-

ражает глубокую признательность библиогра-
фу РГБ Е. Л. Найдиной за неоценимую помощь
в библиографическом поиске.

Пик публикаций по обозначенной проблема-
тике в журнале <Философские науки)) пришёл-
ся на l970-1990-e гг. В 1972 г. была опублико-
вана статья Б. В. Мееровского <<Английский де-
изм и ,Щжон Локк> [21]. Мееровский напомнил,
что Локк не считал себя деистом. Полемизируя
с представителями англиканского духовенства,
Локк также оспаривал принадпежность своих

воззрений к кругу идей, развиваемых унитари-
ями и социнианами) и не призIIавал себя и ве-

роотступником. Кроме того, в <<Письме о веро-
терпимости> Локк выступил с критикой в адрес
атеистов [21. С, 86]. В актуальном историогра-

фическом экскурсе Мееровский показал, что не-
однозначность размышлений Локка по ряду ак-
туальных религиозно-философских проблем по-

рождает такие же неоднозначные трактовки этих
размышлений со стороны как зарубежных, так
и советских специалистов [21. С. 8б-87].

В заключение Мееровский отметил) что Локка
нельзя причислять ни к основоположникам де-
изма, ни к величайшим представителям данно-
го религиозно-философского течения, ни к его
систематичным сторонникам. Обсуждая рели-
гиозно-философские вопросы, Локк <<колебал-

ся между деистическqй формой материализма
и религиозно-идеалистйческими воззрениями).
Согласно Мееровскому, стремление Локка к ком-
промиссу при решении религиозно-философ-
ских проблем, отчётливо просматривающееся
в <<Опыте о человеческом разуме), ещё больше
проявилOсь в <<Разумности христианства>>. Локк
здесь то выступал в качестве свободомысляще-
го рационалиста, разделяющего идеи социниан
и деистов, то выказывал своё нежелание полно-
стью отрицать репигиозную догматику, В це-
лом Мееровскому импонировало объяснение
двойственности и противоречивости воззрений
Локка, данное Ф. Энгельсом, считавшим, в част-
ности, что направленность религиозных и по-
литических идей Локка была обусловлена так
называемым классовым компромиссом 1688 г.

[21. с. 90].

В 1975 г. в качестве сопровождения науч-
ной публикации двух писем леди Щемерис
Мешэм Г, В. Лейбницу от З июня и 8 августа
|'704 r. был издан комментарий И. С. Нарского
<Страничка из истории борьбы материализма
против идеализма в начале ХVПI в. (Локк против
Лейбница)> [28]. В эпистолярно-теоретическом
наследии Лейбница Нарский отводил отдель-
ное место его переписке периода 170З-1705 гг.
с Мешэм. Нарский напомнил, что Лейбниц, желая
полемизировать с некоторыми великими фило-
софами-современниками, периодически просил
третьих лиц-посредников переписываться с ним.
Примером опосредованной полемики Лейбница
и Ньютона стала переписка Лейбница с ньюто-
нианцем С. Кларком. Щочь английского филосо-
фа-неоплатоника Р, Кедворта Мешэм являлась,
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по словам Нарского, (другом великого матери-
алиста конца ХvII - начала xvIII века Джона
Локка>> и, в контексте анализируемого коммен-
тария, была посредником в переписке Лейбница
с Локком.

Особую же значимость переписки Лейбница
с Мешэм Нарский связывал не с тем, что Локк
был сторонником натурфилософских, физиче-
ских и математических доктрин Ньютона, в свя-

зи с чем, эту переписку резонно было бы вос-
принимать в качестве своеобразного дополне-
ния к произошедшей позднее письменной дис-
куссии Лейбница с Кларком. Нарский сделал
акцент на самостоятельности Локка как мысли-
теля (в отличие от Кларка) и на том, что он был

родоначальником (материалистической тео-

рии познания и учения о материи и ее основных
атрибутах>, базирующихся на сенсуализме и по-
влиявших на всю философию XVIII стоJIетия.
И вот в силу всего этого, по мнению Нарского,
в опосредованной переписке Лейбница с Локком,
ни много, ни мало, отражена конфронтация
(сенсуалистического материализма Локка и ра-
ционалистического идеализма Лейбница> [28.
С, 135]. Заканчивая комментарий, Нарский от-
метил, что из всей переписки наиболее интерес-
ны именно два опубликованных письма. По его
мнению, в них ярко запечатлено преимущество
кобщефилософской материалистической позиции
Локка в отношении её к идеализму Лейбница>

[28. С. 1Зб]. Примечательно, что ещё в 1958г.
в (Философских науках) была опубликована
статья Нарского, в которой был сделан глубокий
анализ своеобразия материалистических идей
Локка [27].

В 19'lб г. в качестве сопровождения науч-
ной публикации раздела <<О разуме)) из тракта-
та Толанда <<Христианство без тайн>> был издан
комментарий Б. В. Мееровского <<Из истории
английского материализма и свободомыслия>,

[23]. Толанд был охарактеризован Мееровским
как <философ-материалист)), которого справед-
ливо считают ((выдающимся представителем
свободомыслия нового времени)). По мнению
Мееровского, в кХристианстве без тайн> Топанд
продолжил и углубил критическое осмысле-
ние христианства ((с рационалистических пози-

ций>>, осуществлённое в рамках вышеупомяну-
тых учений, Упомянув о деистах, Мееровский
подчеркнул, что они значительно усилили кри-
тику религиозной веры и церковных институ-
тов. Так, помимо всего прочего, деисты (отри-

цали откровение, таинства, чудесa)), Толанд же,
по Мееровскому, вошёл в плеяду величайших
английских деистов, развивая, в частности, одну
из разновидностей английского деизма, (которая
в сочетании с материализмом привела к возник-
новению особой деистической формы материа-
лизма) [2З. С.l2З].

Мееровский полагал, что в <<Христианстве без
тайю> отражён исключительно начальный этап

формирования деизма и материализма Толанда.
Здесь Толанд сосредоточился ещё не на противо-
поставлении христианскому вероучению (есте-
ственной> религии, которое производили деисты,
а на поиске доказательств того, что христианство
задумывалось в качестве разумной и понятной ре-
лигии и того, что церковнослужители в угоду сво-
им корыстным интересам затуманили и испорти-
ли (первоначальную чистоту и ясность христиан-
ства)), сделали его неразумным учением. По заме-
чанию Мееровского, эти суждения Толанда согла-
совывались с идеями, выдвинутыми чуть раньше
Локком в кРазумности христианства)), где также
говорилось, что Писание не содержит каких бы
то ни было положений, противоречащих разуму.
Правда, Локк не исключал напичие догматов, на-
ходящихся (выше разума). По Толанду же, хри-
стианство ни в чём не противоречит разуму и не
превышает его, иначе - оно является абсолпотно

разумным, а точнее, было таковым в своей перво-
начальной форме.

Мееровский пришёл к выводу, что материали-
стические идеи Толанда в рассматриваемом трак-
тате охватывали исключительно познавательную
сферу и не распространялись пока на восприятие
природы. Щля Толанда аксиоматично, что спосо-
бы приобретения знаний представлены в опыте
и авторитете (последний - или человеческий,
или божественный), При этом в авторитете Бога,
или божественном откровении, по Толанду, про-
является наивысшая истина. Впрочем, как кон-
статировал Мееровский, Толанд не возвышал
(божественный авторитет) и не наделял его не-
ким привилегированным статусом [2З, С. 1241.

В 1981 г. была опубликована статья Б, В. Ме-
еровского <Из истории английского материа-
лизма ХVШ векa> [22], В статье, помимо всего
прочего, произведён краткий анализ основных
идей по вопросам бессмертия души, возникно-
вения и сущности сознания, принадлежащих
,Щж. Локку и Дж.Толанду. Мееровский отметил,
что .Щж. Локк, как и многие представители ев-

ропейского свободомыслая, подвергся влиянию
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идеЙ движения (польских братьев). Так, эмигри-

ровав по политическим мотивам в Голландию,
Локк поддерживал общение с живущими здесь
представителями социнианства, уделял вре-
мя чтению их трудов. По мнению Мееровского,
Локк непременно должен был бы ознакомиться
с сочинением выдающегося теоретика ((поль-

ских братьев>> А. Вишоватого <<О религии, со-
гласной с разумом), в котором ((провозглашался

примат разума над верой>, говорилось о том, что
все люди имеют право, опираясь на здравый ра-
зум, заниматься толкованием слова Божьего так,
как следует, Сходные мысли развивал и Локк, за-
явивший в <<Опыте о человеческом разуме)), что
вера не наделена силой авторитета перед ясными
и очевидными предписаниями разума. В то же
время, по замечанию Мееровского, Локк считал,
что вера опирается на ряд положений, превосхо-
дящих разум, поскольку их сущность не может
быть раскрыта с помощью естественных способ-
ностей человека (например, догмат о воскреше-
нии мёртвых).

Согласно Мееровскому, решая вопрос о воз-
никновении и сущности сознания, Локк опирал-
ся на тезис, согласно которому материя, создан-
ная Творцом, наделена способностью мышле-
ния, а значит, и незачем признавать наличие (не-
материальной мыслящей субстанции>>. Однако
Мееровский напомнил, что в рамках рассужде-
ний по указанному вопросу Локк на самом деле
высказал два предположения: и о том, что может
существовать материальная субстанция, способ-
ная мыслить, и о том, что может существовать
особая духовная субстанция, которая наделена
сознанием [22. С. 105].

Значительное место в рассматриваемой ста-
тье Мееровского уделено анализу соответству-
ющих идей <<деиста-материалиста> Щж. Толанда.
По мнению Мееровского, в трудах Топанда можно
встретить материaшистическую интерпретацию
сущности сознания. Так, в <<Письмах к Серене>>

Толанд делал акцент на органической связи со-
знания и мозга. Толанд также выступил с кри-
тикой религиозно-идеалистических воззрений
по проблеме сознания, развивавшихся кембридж-
скими платониками (конкретно, Р. Кедвортом).
Толандом была отвергнута и гилозоистская кон-
цепция, так как он считал её противной <разу-
му и опыту>. В свою очередь, по Мееровскому,
в силу того что Толанд видел в движении суще-
ственное свойство и один из атрибутов материи,
он делал упор на связи между сознанием, мыш-

лением и (движением мозга)), особенно отчётли-
во выразив эту идею в трактате <<Пантеистикон>.

Мееровский отметил, что Толанд не оставил
без внимания и религ:иозное учение о бессмер-
тии души, полностью посвятив его критическо-
му анализу второе письмо из кПисем к Серене>.
Здесь Толанд показывает, что вера в бессмертие
души появилась естественно и не была порож-
дена божественным откровением [22, С. 106].
По мысли Толанда, бессмертие души впервые
в языческие времена было провозглашено древ-
ни1!Iи египтянами, а уже от них веру в бессмер-
тие души переняли многие другие народы [22.
С. 106-107]. Причём, по замечанию Мееровского,
Толанд делал акцент на том, что данную веру
целенаправленно поддерживали законодатели
и правители, поскольку они видели в ней прак-
тическую пользу. Показательно, по Мееровскому,
что Толанд намеренно не затрагиваJI христиан-
ское учение о брСсмертии души, заверив только,
что у него нет причин не считать его истинным.
Но содержание письма, как полагал Мееровский,
ясно указывает на то, что сам он открыто высту-
пал против убеждений о бессмертии души и за-
гробном воздаянии |22. С, \0'7].

В 1982 г. была опубликована статья И. С. Нар-
ского <.Щжон Локк глазами ХХ века> [26].
Нарский отметил2 что в условиях кризиса фило-
софии лингвистического анализа и философии,
развиваемой логиками-аналитиками, современ-
ные британские философы стали проявлять по-
вышенное внимание к идеям Локка. Но при этом
почти никто из буржуазных философов не готов
признать то, что неопозитивистские шаблоны
мышления могут быть преодолены лишь с по-
мощью материализма и что Локк снова восхи-
щает основательностью и всесторонностью не
вследствие своей приверженности умеренному
и трезвому эмпиризму, а вследствие того, (что
он был выдающимся, проницательно мыслящим
материалистом> [26. С. lЗ0]. Впрочем, анализи-
руя <<Опыт о человеческом разуме>>, Нарский кон-
статировал, что Локк стоял в целом на позициях
метафизического материализма [Там же. С. 135].

По Нарскому, неоднократно развивая
в <<Опыте>> мысль о том, что религиозная вера
ни при каких обстоятельствах не убедит людей
в чём-то, вступающем в противоречие со знани-
ем, Локк, даже с учётом его колебаний от анг-
ликанства к деизму, стал провозвестником ев-
ропейского свободомыслия и атеизN{а XVIII в.
В данном контексте значительную роль сыграли
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(Письма о веротерпимости) и (Опыт о чудесах)
Локка Р6. С, 1 32], Согласно Нарскому, современ-
ные исследователи-марксисты справедливо отме-
чают, что высказанные Локком в (Опыте) сооб-

ражения по тезису о подчинённости веры разу-
му неизбежно порождали скепсис по отношению
к знаниям об истинности христианства и по от-
ношению к оценкам истинности почитаемого
христианами откровения. Кроме того, из пере-
писки Локка и леди Мешэм можно узнать об от-

рицательном отношении Локка к религиозным
фанатикам любых вероисповеданий [Там же.

С. 1З7-138]. Нарский упомянул также о большом
общественном резонансе, вызванном отказом
Локка признать врождённость идеи Бога. Однако,
по Нарскому, современные богословы, напротив,
всячески стараются показать, что Локк всё-таки
не хотел идти на крупные конфликты с церковно-

религиозными деятелями [Там же. С. 1З8].

В 1983 г. в качестве сопровождения научной пу-
бликации кРассуждения о чудесах> Локка был из-

дан комментарий Б. В. Мееровского кИз истории
английского свободомыслия) [24]. Мееровский
отметил, что хотя Локк, в общем, не отмежёвы-
вался от религии, он одновременно выражал не-
согласие со многими христианскими догматиче-
скими установлениями. Сущность христианства
трактовалась Локком в социнианском и деисти-
ческом направлении, он был сторонником мини-
мизации числа сверхъестественных источников
веры (говоря об откровении, чудесах и т. п.), депал
акцент на подчинённости веры разуму.

Мееровский согласился с мнением советско-
го репигиоведа Г. А. Габинского, в соответствии
с которым, несмотря на некоторые различия в ин-
терпретации, в целом, в христианстве чудо по-
нимается как прорыв, преодоление или отмена
естественных законов [24. С. 120]. Мееровский
перечислил также некоторые критиtIеские суж-

дения о чудесах, принадлежащие современни-
ку Локка Б. Спинозе [Там же. С, |20-12|]. Локка
же Мееровский считал примыкавшим к разряду
мыслителей, не отвергавших в основном поня-
тия чуда, но gвоим истолкованием этого понятия
готовивших почву для формирования сомнений
в существовании чудес и, по большому счёry,
для отрицания реальности чудес. Это прояви-
лось в данном Локком опредепении чуда, в кри-
тике, которой он подверг определения чуда, при-
надпежащие англиканским теологам.

Однако, согпасно Мееровскому, Локк с доста-
точной осторожностью высказывался по пробле-

мам спасительности и богооткровенности чудес.
Локк указал на то, что особое значение чудеса
приобрели в вероучениях, построенных на откро-
вении (получив там статус верительных грамот
божьих посланников), Сосредоточившись на ин-
терпретации евангельских чудес, Локк продемон-
стрировал абсолютно лояльное к ним отношение

[Там же. С. 121]. Впрочем, Мееровский считал,
что размышления Локка о чудесах не лишены
завуалированного свободомыслия, Так, Локк пы-
тался (рационализировать понятие чуда)), о чём
свидетельствуют сформулированные им призна-
ки распознавания ((истинных) и (ложныю) чудес.

Хотя, в целом, как заключил Мееровский, Локк
подвёл читателей к выводу, согласно которому
чудеса (могут быть лишь предметом веры, но не

предметом доказательство [Там же. С.722].
В 1984 г. был опубликован обзор Г. А. Заиченко

к350 лет со дня рож.fiения,ЩжонаЛокка> [15]. В об-
зоре изложены основные положения докладов и вы-
ступлений советских учёных на <<Философском

четверге)), проведённом под эгидой президиума
Философского общества СССР 21 октября 1982 г.

в ознаменование юбилея ((великого английско-
го материалиста ХVII в. ,Щжона Локка> [Там же.

С, 1б1]. С учётом проблематики настоящей ста-
тьи особую значимость приобретает рассмотре-
ние Заиченко основных положений докладов
И. С. Нарского, Б. В. Мееровского и Г. А. Заиченко,
Текстовая версия доклада И. С. Нарского, опубли-
кованная в журнале <Философские науки> [2б],

уже проанализирована.
Б. В, Мееровский сделал доклад под названием

<,Щжон Локк - родоначальник английского сво-
бодомыслия>l. Помимо прочего, Мееровский дал
здесь характеристику философских идей Локка,
выполнявших значимую функцию в процессе

утверждения и обоснования им свободомыслия

[15. С. 16l-1.62]. Критикуя теорию врождённых
идей, а также идею Бога, Локк отказался причис-
лять её к врождённым. Решая проблему (соот-
ношения веры и разума), Локк не уставал убеж-
дать, что вера отнюдь не авторитетней установок,
диктуемых разумом.,Щополнительные сведения
о свободомыслии Локка, по Мееровскому, содер-
жатся в кРассуждении о чудесах). Негативное от-
ношение Локка к атеизму, раскачивания его мыс-
ли от признания деистских доктрин до признания
христианской догматики Мееровский считал сви-

детельствами (исторической и классовой ограни-
ченности свободомыслия alнглийского материа-

листа) [Там же. С. |62],
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Г А, Заиченко сделал доклад под названием
кИсследование теоретического наследия,Щ. Локка
советскими философами>. Заиченко отметил, что
в советских исследованиях конца 1940-х - нача_
ла 1950-х гг. теоретико-познавательные концеп-
ции Локка оценивались (несколько упрощённо>.
Так, например, по части антагонизма между ди-
алектикой и метафизикой философские взгляды
Локка квалифицировапи как исключительно ме-
тафизические, а по части антагонизма между сен-
суализмом и рационализмом безусловно
сенсуалистские, пусть и отягощённые сбивчиво-
стью. В последующем же, отметил Заиченко, со-
ветскими исследователями было выявлено, что,
например, решая основной вопрос философии,
Локк, пусть и колеблясь от материализма к идеа-
лизму, всё же в основном придерживапся матери-
алистической линии. Были выработаны также бо-
лее гибкие трактовки сенсуалистских идей Локка
[15. С. 162]. Следует отметить, что ещё в 1959 г.
в кФилософских науках> была опубликована ста-
тья Заиченко, посвящённая анализу скептицизма
в теории познания Локка [16].

В 1985 г. была огцiбликована статья Г Д. Заи_
ченко кОбъективность чувственного знания:
Локк, Беркли и проблема "вторичных качеств"))

[17]. Как отметил Заиченко, в центре внимания
при сопоставлении философских учений Локка
и Беркли находится кпроблема гносеологических
характеристик чувственного знанияD, посколь-
ку природа исходного теоретико-познаватель-
ного принципа их учений была сенсуалистской,
но Локк был сторонником материалистическо-
го, а Беркли - идеалистического сенсуализма.
Заиченко считал, что затруднения, которые испы-
тывал Локк, пытаясь описать процессы чувствен-
ного отрЕrжения мира, познавательного воспроиз-
ведения мира и т. п., усиливались характерным
для его времени ((исторически ограниченным
уровнем познания природьD), базировавшимся
на механико-математической модели толкования
мира, а также тем, что Локк использовал метафи-
зическую в своей сущности философскую мето-
дологию [17. С. 98].

В 1988 г. была опубликована статья И, С.Нар-
ского <<Теоретик познания, смотревший дале-
ко вперёд (к 400-летию со дня рождения Томаса
Гобб са)> [291. В статье анализируются онтологи-
ческие и эпистемологические идеи Гоббса, раз-
виваемые им в сочинениях кЛевиафан>, <О теле>,
<<Человеческая природа)), ((О человеке). Гоббс
охарактеризован здесь Нарским как <<великий

новатор XVII в.>. Среди заслуг Гоббса Нарский
отметил создание онтологической классической
концепции ((механистического материализма),
а также сооружение семиотического фундамента
теории познания. Семиотика, согласно Нарскому,
стала залогом соединения в философской кон-
цепции Гоббса сенсуалистического эмпиризма
Ф. Бэкона и рационализма Р. ,Щекарта [29. С, 52).

Тем не менее, по мнению Нарского, поставлен-
ная Гоббсом проблема объединения эмпириче-
ских и рационалистических доктрин в новой, це-
лостной методологии не была решена им в полной
мере, Ибо этой методологии полагалось бы кстать
диалектической>, что применительно к XVII сто-
летию было ещё попросту неосуществимо [Там
же. С. 57]. Нарский также считQп очевидным, что
Гоббс не сумел стать создателем материалисти-
ческой теории социального бытия. По Нарскому,
этот и ряд других фактов позволяют тенденциоз-
но мыслящим исследователям пытаться (выдать

религиозную видимость "Левиафана" за сущ-
ность его социологической теории)) I29, С,59].
Подводя итоги, Нарский отметил, что Гоббс
<<был сыном своего метафизического века)), по-
этому многие поднятые им, фактически, диалек-
тические теоретико-познавательные проблемы
он вынужденно оставил без должных решений,
с тем, чтобы таковые были найдены уже потом-
ками [Там же, С. 59-60].

В 1988 г. была огц.бликована статья Б. В. Ме-
еровского кТомас Гоббс как политический мыс-
литель) [25]. Щентральное место в статье отведе-
но анiLлизу социально-политических воззрений
Гоббса, изложенных им в сочинениях <О граж-
данине) и кЛевиафаю>. Но Мееровский здесь
бегло охарактеризовал также и сущность содер-
жащихся в тех же сочинениях религиозно-фило-
софских идей Гоббса. Мееровский напомнил, что,
по Гоббсу, религия подпитывается страхом, не-
вежеством, воображением и, в целом, идентична
суеверию. Одобряемую со стороны государства
религию Гоббс рассматривал в качестве свое-
образного политического инструмента, а так-
же средства, укрепляющего верховную власть.
Причём, в понимании Гоббса, церковнослужи-
тели должны полностью зависеть от государства
и подчиняться ему, поскольку сущностные осно-
вы церкви и христианского государства в идеале
совпадают.

В рассуждениях Гоббса о религии Мееровский
предложил выделять два компонента. Первый
был связан с материалистическими воззрения-
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ми Гоббса и являпся основой его атеизма и ан-

тиклерикализма, жёстко критикуемых церков-
нослужителями. Второй был связан с полити-

ческими идеями Гоббса и подготавливал умы
к тому, что на деле религия должна стать не-

отъемлемой частью государственной маши-
ны, а церковь должна быть полностью сраще-

на с государственными институтами. По мне-

нию Мееровского, подобного рода ориентиры,

своеобразно обосновывавшие практику госу-

дарственного англиканства, отражали консер-

ватизм Гоббса. Тогда как передовые философы
того времени уже разрабатывали (идею об отде-

лении церкви от государства). Впоследствии эту
идею сформупирует в (Письме о веротерпимо-

сти) Локк. Там он булет утверждать. что граж-

данское правительство и церковь должны за-

ниматься, соответственно, только граждански-
ми и только богослужебными делами. Однако,

согласно Мееровскому, уже Гоббс методично
и твёрдо осуждал стремление клира к облада-

нию светской властью [25. С. 59].

В 1990 г. был опубликован обзорГ. А. Заиченко

и А. В. Семушкина <,Щ. Локк и современность)

[18]. В обзоре лаконично освещены некоторые

положения современных исследований зарубеж-

ных и советских учёных, в которых осмысляет-

ся разнообразное идейное наследие ,Щж. Локка.

С учётом цели настоящей статьи, особую зна-

чимость приобретает рассмотрение Заиченко

и Семушкиным основных положениЙ исследо-

ваний, в которых осмыслялись религиозно-фи-
лософские и материалистические идеи Локка.

Заиченко и Семушкину импонировали рассуж-
дения И. С. Нарского о своеобразии религиозно-

философских идей Локка, которые этот выдаю-

щийся отечественный учёный произвёл во всту-

пительной статье к первому тому советского

трёхтомника сочинений Локка, Здесь, по их
мнению, Нарский убедительно показал тщет-
ность предпринимаемых некоторыми западны-

ми философами усилий для обоснования того,

что в кРазумности христианства> Локк изменил

свои убеждения и стал защищать идеи, соглас-

но которым преимущество в сфере знания при-

надлежит не разум} а религии [Там же. С. 108].

В этой связи Нарский напомЕил, что в (есте-

ственной религии) Локка, принципы которой
изложены им в указанном сочиненIIи, практи-

чески не нашлось места религиозным догматам.
В понимании Нарского, Локк к тому же миними-
зировал значение и божественного откровения,

и его единственных доказательств - чудес [Там
же. С. 108-109].

Заиченко и Семушкин отметили, что, решая
вопрос о том, являлся ли Локк приверженцем
материализма, ряд западных философов до сих
пор предпочитают давать уклончивые отве-

ты, отзываясь о нём то как о дуалисте, то, бо-

лее пространно, как о реалисте [Там же. С. 109].

Заиченко и Семушкин также признали, что
опробования (чисто гносеологической и дуали-
стической> трактовки философских идей Локка

порой можно встретить и в отечественных ис-

следованиях. Выражая же собственное мнение

об особенностях философских воззрений Локка,

они, помимо всего прочего, призвали считать-

ся с тем, что, в частностч, (концепция материа-

лизма) Лоkка напрямую связана с постановкой

и решением вопросов теоретико-познаватель-
ного плана, разрабатывать которые нужно было

вследствие необходимости формирования (ан-

тисхоластической и антифеодальной этической

и социально-политической системы взглядов)

[Там же. С. 110].

Таким образом, осуществлённая интерпрета-

ция материалов ведущего советского специали-

зированного журнала <Научные доклады высшей

школы. Философские науки)), связанных с ос-

мыслением религиозно-фипософских и материа-

листических воззрений Гоббса, Локка и Толанда,

позволяет выявить ключевые оценки этих воз-

зрений, данные исследователями на страницах

журнала и воплощающие собой по сути квинт-

эссенцию принадлежащих советским историкам

философии оценок этих воззрений. Во-первых,

исследователи практически однозначно относи-

ли Гоббса, Локка и Толанда к материалистиче-

ски мыслящим философам [15. С. 161; 17. С. 98;

18. С. i10; 22, С. 105, 106; 2З. С. 12З;25. С. 59;

26. С. 1З0; 28. С. 135; 29. С,52 и дрJ. Во-вторых,

исследователи акцентировапи внимание на том,

что Гоббс, Локк и Толанд выступали с крити-

кой религии в целом и христианских догматов
и церковных институтов в частности [15. С.762;
18. С. 108-109; 2|. С.90;22. С. 105, 106-107;

2З. С,12З;24, С, |20;25, С,59:'26. С.lЗ7-1'38 и др.].

в-третьих, тем не менее исследователи отмеча-

ли, что по объективным причинам Гоббс, Локк
и Толанд не могли быть последовательными ма-

териалистами и критиками религии [15. С. 162;

17. С. 98; 2|. С.90;22.С,105;2З.С.124;25,С- 59:'26.

С, 138; 29. С. 59-60 и др.], В заключение следует

отметить, что оценки религиозно-философских
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и материалистических воззрениЙ Гоббса, Локка знания и, несомненно, даже несмотря на наличие
и Толанда, данные советскими исследователями в них известных теоретико-методологических
на страницах журнала, были сделаны с учётом клише, достойны использования в современных
достижениЙ мирового историко-философского изысканиях соответствующеЙ проблематики.
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