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Монадология – работа Готфрида 
Лейбница 1714 года, повествующая о 
монадах (др. – греч. μονάς – единица, 
простая сущность) – простых 
субстанциях, не имеющих частей. 
Монадологию составляют 90 
коротких абзацев, связанных 
логически Рациональное 
обоснование, которое Лейбниц дал 
монадам в своих работах, 
состоит из следующих 
пяти частей:



Математическое обоснование через анализ бесконечно малых и 
его антиатомистические выводы (против таких материалистов, как 
Эпикур, Лукреций и Гассенди). Физическое обоснование через 
теорию жизненных сил с её неявной критикой динамики Декарта, 
чьи экспериментальные ошибки были показаны самим же 
Лейбницем. Метафизическое обоснование через принцип 
достаточного основания, в котором логическая цепочка не может 
продолжаться бесконечно, а требует начала для каждого события. 
Психологическое обоснование через постулирование 
существования врожденных идей, особенно в книге «Новый опыт 
о человеческом разуме» Лейбница, которая вдохновила Канта на 
написание «Критики чистого разума». Биологическое обоснование 
через преформизм и функциональное разделение в органическом 
развитии.



1. Монада, о которой мы 
будем здесь говорить, есть 
не что иное, как простая 
субстанция, которая входит 
в состав сложных; простая, 
значит, не имеющая частей.
2. И необходимо должны 
существовать простые 
субстанции, потому что 
существуют сложные; либо 
сложная субстанция есть 
не что иное, как собрание, 
или агрегат, простых.



8. Однако монады необходимо должны обладать какими-нибудь свойствами, 
иначе они не были бы существами. И если бы простые субстанции нисколько не 
различались друг от друга по своим свойствам, то не было бы средств заметить 
какое бы то ни было изменение в вещах, потому что все, что заключается в 
сложном, может исходить лишь из его простых составных частей, а монады, не 
имея свойств, были бы неразличимы одна от другой, тем более что по 
количеству они ничем не различаются; и, следовательно, если предположить, 
что все наполнено, то каждое место постоянно получало бы в движении только 
эквивалент того, что оно до того имело, и одно состояние вещей было бы 
неотличимо от другого.
9. Точно так же каждая монада необходимо должна быть отлична от другой. Ибо 
никогда не бывает в природе двух существ, которые были бы совершенно одно 
как другое и в которых нельзя было бы найти различия внутреннего или же 
основанного на внутреннем определении.



18. Всем простым субстанциям, или сотворенным монадам, 
можно бы дать название энтелехии, ибо они имеют в себе 
известное совершенство и в них есть самодовление, 
которое делает их источником их внутренних действий и, так 
сказать, бестелесными автоматами.



26. Память дает душам род связи по последовательности, которая походит на 
разум (raison), но которую нужно отличать от него. Именно, как мы видим, 
животные при восприятии чего-нибудь их поражающего, от чего они имели до 
этого подобное же восприятие, благодаря памяти ожидают того, что было 
соединено в этом предшествовавшем восприятии, и в них возбуждаются 
чувства, подобные тем, какие они тогда имели. Например, когда собакам 
показывают палку, они припоминают боль, которую она им причиняла, и воют 
или убегают.
27. И сильное представление (imagination), поражающее и волнующее их, 
происходит или от величины, или от множества предшествовавших восприятии. 
Ибо сильное впечатление часто сразу производит действие долгой привычки или 
множества повторенных умеренных восприятии.



33. Есть также два рода истин: истины разума и истины факта. Истины 
разума необходимы, и противоположное им невозможно; истины факта 
случайны, и противоположное им возможно. Основание для необходимой 
истины можно найти путем анализа, разлагая ее на идеи и истины более 
простые, пока не дойдем до первичных.



48. В Боге заключается могущество, которое есть источник всего, 
потом знание, которое содержит в себе все разнообразие идей, и, 
наконец, воля, которая производит изменения или создания 
сообразно началу наилучшего. И это соответствует тому, что в 
сотворенных монадах составляет субъект, или основание, 
способность восприятия и способность стремления. Но в Боге эти 
атрибуты безусловно бесконечны или совершенны, а в монадах 
сотворенных, или в энтелехиях (perfectihabies), как перевел это 
слово Ермолай Варвар, — это лишь подражания в той мере, в 
какой монады имеют совершенства.



64. Таким образом, всякое 
органическое тело живого существа 
есть своего рода божественная 
машина, или естественный автомат, 
который бесконечно превосходит 
все автоматы искусственные, ибо 
машина, сооруженная искусством 
человека, не есть машина в каждой 
своей части; например, зубец 
латунного колеса состоит из частей, 
или кусков, которые уже не 
представляют более для нас ничего 
искусственного и не имеют ничего, 
что выказывало бы в них машину, в 
отношении к употреблению, к какому 
колесо было предназначено. Но 
машины в природе, т. е. живые тела, 
и в своих наималейших частях до 
бесконечности продолжают быть 
машинами. В этом и заключается 
различие между природой и 
искусством, т. е. между искусством 
божественным и нашим.


