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Жан Жак Руссо —  французский писатель и 
философ. Родился 28 июня 1712 года в 
Женеве во французской семье. Его мать 
умерла через девять дней после его 
появления на свет. «Мое рождение, – писал 
Руссо, – было первым из моих несчастий». 
1723-24 Руссо провел в протестантском 
пансионе Ламберсье в местечке Боссе близ 
французской границы. По возвращении в 
Женеву он некоторое время готовился стать 
судебным канцеляристом, а с 1725 учился 
ремеслу гравера. Не стерпев тирании 
хозяина, юный Руссо в 1728 покинул родной 
город.



В Савойе Жан Жак Руссо познакомился с 
Луизой-Элеонорой де Варанс, оказавшей 
значительное влияние на всю его 
последующую жизнь. Привлекательная 28-
летняя вдова из старинного дворянского 
рода, новообращенная католичка, она 
пользовалась покровительством церкви и 
герцога Виктора-Амедея Савойского, 
ставшего в 1720 королем Сардинии. 
Поддавшись влиянию этой дамы, Руссо 
отправился в Турин в обитель Святого Духа. 
Здесь он принял католичество, утратив тем 
самым женевское гражданство. В 1729 Руссо 
поселился в Аннеси у мадам де Варанс, 
которая решила продолжить его 
образование. Она побудила его поступить в 
семинарию, а затем в хоровое училище. В 
1730 Жан Жак Руссо возобновил свои 
странствия, однако в 1732 вновь вернулся к 
мадам де Варанс, на сей раз в Шамбери, и 
стал одним из ее любовников.



В 1742 Жан Жак Руссо переселился в столицу Франции. Здесь он 
намеревался добиться успеха благодаря предлагаемой им реформе нотной 

записи, заключавшейся в отмене транспонировки и ключей. Руссо 
выступил с докладом на заседании королевской Академии наук, а затем 

апеллировал к публике, издав «Диссертацию о современной музыке» 
(1743). В 1743 Руссо получил назначение на должность секретаря 

французского посла в Венеции графа де Монтегю, однако, не ужившись с 
ним, вскоре вернулся в Париж (1744). В 1745 он познакомился с Терезой 

Левассер, простой и многострадальной женщиной, ставшей спутницей его 
жизни. Считая, что он не в состоянии воспитывать своих детей (их было 

пятеро), Руссо отдавал их в воспитательный дом.

В конце 1749 Дени Дидро привлек Руссо к работе над «Энциклопедией» , 
для которой тот написал 390 статей, прежде всего, по теории музыки. 

Репутация Жан Жака Руссо как музыканта возросла после его комической 
оперы «Сельский колдун», поставленной при дворе в 1752 и в парижской 

опере в 1753.



В «Рассуждениях о науках и искусствах» (1750) Руссо 
впервые сформулировал главную тему своей социальной 
философии — конфликт между современным 
обществом и человеческой природой. Он утверждал, что 
хорошие манеры не исключают расчетливого эгоизма, а 
науки и искусства удовлетворяют не коренные 
потребности людей, но их гордыню и тщеславие. В 
1750-х гг. Ж. Ж. Руссо все более отдалялся от парижских 
литературных салонов. В 1754 он побывал в Женеве, где 
вновь стал кальвинистом и восстановил себя в 
гражданских правах. По возвращении во Францию Руссо 
избрал уединенный образ жизни. 1756-62 годы он 
провел в сельской местности близ Монморанси (под 
Парижем), сначала в павильоне, отведенном ему мадам 
д'Эпине (подругой Фридриха Мельхиора Гримма, автора 
знаменитой «Литературной корреспонденции», с 
которым Руссо близко сошелся еще в 1749), затем в 
загородном доме маршала де Люксембурга.



       Однако отношения Руссо с Дидро и Гриммом постепенно 
охлаждались. Затем Руссо воспылал страстью к невестке мадам 

д'Эпине, графине Софи д'Удето.

Преклонение перед мадам д'Удето вдохновило его на «Новую 
Элоизу» (1761), шедевр сентиментализма, роман о трагической 
любви, воспевавший искренность в человеческих отношениях и 

счастье простой сельской жизни. 
В педагогическом романе «Эмиль или о Воспитании» (1762) Жан 

Жак Руссо обрушился на современную систему воспитания, 
упрекая ее за недостаток внимания к внутреннему миру человека, 

пренебрежение к его естественным потребностям. В форме 
философского романа Руссо изложил теорию врожденных 

нравственных чувств, главным из которых он считал внутреннее 
сознание добра. Задачей воспитания он провозгласил защиту 

нравственных чувств от разлагающего влияния общества.



«Общественный договор»

Между тем, именно общество оказалось в центре внимания самой 
известной работы Руссо — «Об общественном договоре, или Принципы 

политического права» (1762). Заключая общественный договор, люди 
поступаются частью своих суверенных естественных прав в пользу 

государственной власти, охраняющей их свободу, равенство, 
социальную справедливость и выражающей, тем самым, их общую 
волю. Последняя не тождественна воле большинства, которая может 
противоречить подлинным интересам общества. Если государство 

перестает следовать общей воле и выполнять свои моральные 
обязательства, оно утрачивает нравственную основу своего 

существования. Обеспечение этой нравственной опоры власти Жан Жак 
Руссо возлагал на т. н. гражданскую религию, призванную объединить 
граждан на основе веры в Бога, в бессмертие души, в неотвратимость 

наказания порока и торжества добродетели. Таким образом, философия 
Руссо была достаточно далека от деизма и материализма многих его 

прежних друзей.



В 1762-67 Жан Жак Руссо скитался вначале 
по Швейцарии, затем оказался в Англии. В 
1770, достигнув европейской известности, 
Руссо вернулся в Париж, где ему уже ничто 
не угрожало. Там он завершил работу над 
«Исповедью» (1782-1789). Обуреваемый 
манией преследования, Руссо удалился в 
Эрменонвиль под Санлисом, где провел 
последние месяцы своей жизни на 
попечении маркиза де Жирардена, который и 
похоронил его на острове в собственном 
парке.

В 1794, в период Якобинской диктатуры, 
останки Жан Жака Руссо были перенесены в 
Пантеон. Якобинцы обосновали с помощью 
его идей не только культ Верховного 
Существа, но и террор.


