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⦿ Джон Локк (англ. John Locke; 29 
августа 1632, Рингтон, Сомерсет, Англия — 28 
октября 1704, Эссекс, Англия) — 
британский педагог и философ, 
представитель эмпиризма илиберализма. 
Способствовал распространению сенсуализма. 
Его идеи оказали огромное влияние на 
развитие эпистемологии и политической 
философии. Он широко признан как один из 
самых влиятельных мыслителей Просвещения 
и теоретиков либерализма. Письма Локка 
произвели воздействие на Вольтера и Руссо, 
многих шотландских мыслителей 
Просвещения и американских 
революционеров. Его влияние также отражено 
в американской Декларации независимости.



⦿ Теоретические построения Локка отметили 
и более поздние философы, такие 
как Давид Юм и Иммануил Кант. Локк 
первым из мыслителей раскрыл личность 
через непрерывность сознания. Он также 
постулировал, что ум является «чистой 
доской», то есть, вопреки декартовской 
философии, Локк утверждал, что люди 
рождаются без врожденных идей, и что 
знание вместо этого определено только 
опытом, полученным чувственным 
восприятием.



⦿ Родился 29 августа 1632 года в небольшом городке 
Рингтон на западе Англии, близ Бристоля, в семье 
провинциального адвоката.

⦿ В 1646 году по рекомендации командира его отца 
(который во время гражданской войны был капитаном в 
парламентской армии Кромвеля) зачислен в 
Вестминстерскую школу. В 1652 году Локк, один из 
лучших учеников школы, поступает в Оксфордский 
университет. В 1656 году получает степень бакалавра, а 
в 1658-м — магистра этого университета.

⦿ В 1667 году Локк принимает предложение 
лорда Эшли (впоследствии графа Шефтсбери) занять 
место домашнего врача и воспитателя его сына и затем 
активно приобщается к политической деятельности. 
Приступает к созданию «Посланий о веротерпимости» 
(опубликованы: 1-е — в 1689 г., 2-е и 3-е — в 1692 г. 
(эти три — анонимно), 4-е — в 1706 г., уже после смерти 
Локка).



⦿ По поручению графа Шефтсбери Локк участвовал в 
составлении конституции для провинции 
Каролина в Северной Америке («Fundamental 
Constitutions of Carolina»).[1]

⦿ 1668 год — Локка избирают членом Королевского 
общества, а в 1669 году — членом его Совета. 
Главными областями интересов Локка были 
естествознание, медицина, политика, экономика, 
педагогика, отношение государства к церкви, 
проблема веротерпимости и свобода совести.

⦿ 1671 год — решает осуществить тщательное 
исследование познавательных способностей 
человеческого разума. Это был замысел главного 
труда ученого — «Опыта о человеческом 
разумении», над которым он работал 16 лет.



⦿ 1672 и 1679 — Локк получает различные видные должности в 
высших правительственных учреждениях Англии. Но карьера 
Локка напрямую зависела от взлетов и падений Шефтсбери. С 
конца 1675 г. до середины 1679 г. из-за ухудшения здоровья 
Локк находился во Франции.

⦿ В 1683 году Локк вслед за Шефтсбери эмигрирует в 
Голландию. В 1688—1689 годах наступила развязка, 
положившая конец скитаниям Локка. Совершилась Славная 
революция,Вильгельм III Оранский был провозглашен 
королем Англии. Локк участвовал в подготовке переворота 
1688 г., находился в тесном контакте с Вильгельмом 
Оранским и оказывал на него большое идейное влияние; в 
начале 1689 г. он возвращается на родину.

⦿ В 1690-х наряду с правительственной службой Локк вновь 
ведёт широкую научную и литературную деятельность. В 
1690 г. издаются «Опыт о человеческом разумении», «Два 
трактата о правлении», в 1693 г. — «Мысли о воспитании», в 
1695 г. — «Разумность христианства».



⦿ Основой нашего познания является опыт, который состоит из 
единичных восприятий. Восприятия делятся на ощущения (действия предмета 
на наши органы чувств) и рефлексии. Идеи возникают в уме в результате 
абстрагирования восприятий. Принцип построения разума как «tabula rasa», на 
которой постепенно отражается информация от органов чувств. 
Принцип эмпирии: первичность ощущения перед разумом.

⦿ На философию Локка чрезвычайно сильное влияние оказал Декарт; учение 
Декарта о знании лежит в основе всех гносеологических взглядов Локка. 
Достоверное знание, учил Декарт, состоит в усмотрении разумом ясных и 
очевидных отношений между ясными и раздельными идеями; где разум через 
сравнение идей не усматривает таких отношений, там может быть только 
мнение, а не знание; достоверные истины получаются разумом 
непосредственно или через вывод из других истин, почему знание бывает 
интуитивным и дедуктивным; дедукция совершается не через силлогизм, а 
через приведение сравниваемых идей к такому пункту, посредством которого 
отношение между ними становится очевидным; дедуктивное знание, 
слагающееся из интуиции, вполне достоверно, но так как оно в то же время 
зависит в некоторых отношениях и от памяти, то оно менее надежно, чем 
интуитивное знание. Во всем этом Локк вполне соглашается с Декартом; он 
принимает Декартово положение, что самая достоверная истина — это 
интуитивная истина нашего собственного существования[2].



⦿ В учении о субстанции Локк соглашается с Декартом в 
том, что явление немыслимо без субстанции, что 
субстанция обнаруживается в признаках, а не познается 
сама по себе; он возражает лишь против положения 
Декарта, что душа постоянно мыслит, 
что мышление есть основной признак души. Соглашаясь 
с Декартовым учением о происхождении истин, Локк 
расходится с Декартом в вопросе о 
происхождении идей. По мнению Локка, подробно 
развитому во второй книге «Опыта», все сложные идеи 
постепенно вырабатываются рассудком из простых 
идей, а простые происходят из внешнего или 
внутреннего опыта. В первой книге «Опыта» Локк 
подробно и критически объясняет, почему нельзя 
предположить иного источника идей, как внешний и 
внутренний опыт. Перечислив признаки, по которым 
идеи признаются врожденными, он показывает, что эти 
признаки вовсе не доказывают врожденности.



⦿ Общие принципы мировоззрения Локка сводились 
к следующему. Вечный, бесконечный, премудрый 
и благой Бог создал ограниченный по пространству 
и времени мир; мир отражает в себе бесконечные 
свойства Бога и представляет собой бесконечное 
разнообразие. В природе отдельных предметов и 
индивидуумов замечается величайшая 
постепенность; от самых несовершенных они 
переходят незаметным образом к 
наисовершеннейшему существу. Все эти существа 
находятся в взаимодействии; мир есть стройный 
космос, в котором каждое существо действует 
согласно своей природе и имеет свое 
определенное назначение. Назначение человека — 
познание и прославление Бога и благодаря 
этому — блаженство в этом и в ином мире[2].



⦿ Был одним из основоположников эмпирико-
сенсуалистической теории познания. Локк считал, что у 
человека нет врождённых идей. Он рождается будучи 
«чистой доской» и готовым воспринимать окружающий 
мир посредством своих чувств через внутренний опыт — 
рефлексию.

⦿ «Девять десятых людей делаются такими, какие они 
есть, только благодаря воспитанию». Важнейшие 
задачи воспитания: выработка характера, развитие 
воли, нравственное дисциплинирование. Цель 
воспитания — воспитание джентльмена, умеющего 
вести свои дела толково и предусмотрительно, 
предприимчивого человека, утончённого в обращении. 
Конечную цель воспитания Локк представлял в 
обеспечении здорового духа в здоровом теле («вот 
краткое, но полное описание счастливого состояния в 
этом мире»)[3].


