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«Трактат о гражданском правлении» (1690)

Новый взгляд на абсолютизм

Джон Локк – одна из крупнейших фигур в истории философии. В его работах затрагиваются 
проблемы из самых разных областей знания (науки, политики, воспитания). Еще и сегодня его 
влияние на философию, особенно англо-американскую, сравнимо с влиянием Декарта, считает 
Хесс. Главными трудами философа считаются «Опыт о человеческом разумении» и «Два 
трактата о правлении». Реми Хесс решил представить в своей книге «Трактат о гражданском 
правлении», поскольку проблемы человеческого разума будут он подробно рассматривает в 
главе о Лейбнице. И с другой стороны, «Новые опыты о человеческом разумении» немецкого 
мыслителя были направлены как раз против сочинения Локка.

«Трактат о гражданском правлении» – это своего рода манифест против абсолютной власти 
Государя. Трактат стал настоящей настольной книгой всех философов эпохи Просвещения. 
Именно он лежал у истоков движения, которое столетием позже завершилось Французской 
революцией, пишет Хесс.

Философ в период кризиса

Философия Локка неотделима от его исторической эпохи. Как и Гоббс, Локк жил во времена 
кризиса политической власти в Англии. Но родился он на 44 года позже Гоббса, и за это время 
содержание кризиса стало совершенно иным. В 1649 году (Локку было тогда 17) мятежники 
приговорили к смерти и казнили короля Карла I, провозгласив в Англии республику. 

Несколькими годами позже Кромвель объявил себя лордом-протектором, и встал вопрос 
о выживании и самой природе государства. Но после 1660 года обстановка изменилась. 
Локку, в отличие от Гоббса, требовалось не столько обосновать легитимность государства 
как общественного института, сколько заново определить прерогативы политической власти. 
После второй революции 1688 года на смену абсолютной власти Якова II, преемника Карла II, 
пришла конституционная монархия, теоретиком которой как раз и стал Локк.

Влияние отца

Джон Локк родился неподалеку от Бристоля. Воспитанием мальчика занимался отец, 
суровость которого по отношению к сыну по мере его взросления ослабевала. Постепенное 
наделение ребенка все большей ответственностью стало позже одним из педагогических 
принципов Локка, выраженных им в трактате «Некоторые мысли о воспитании» (1693 г.). Во 
время гражданской войны (1640–1649 гг.) отец Локка сражался на стороне парламента. Джон 
был еще ребенком, но уже тогда сумел понять то значение, которое приобрели в государстве 
парламент и армия, и опасность абсолютной монархии, управляемой лишь по произволу 
государя.

Становление мысли философа

После обучения в вестминстерской школе, где преобладали пропарламентские настроения, 
юноша поступил в Оксфордский университет и проучился там с 1652 по 1658 год. Оксфорд 
был лагерем роялистов. Однако декан университета Джон Оуэн отличался духом терпимости, 
наложившим отпечаток и на студента Локка. Влияние Оуэна сказалось на последующих 
трудах философа куда больше, чем знания, полученные в университете. Занятия не слишком 
его интересовали. Тем не менее именно в университете он познакомился с картезианством и 
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некоторыми экспериментальными науками (физикой, химией, а главное – с медициной).
Затем Локк до 1663 года преподавал в Оксфорде греческий язык. Хотя философ и называл 

себя приверженцем Гоббса, но в то время больше интересовался консервативными теориями. 
И все же дух терпимости берет в нем верх. В 1663–1664 годах Локк пишет свою первую книгу: 
«Опыты о законах природы». Но молодого ученого все-таки больше привлекают политика и 
медицина. Он ходит на публичные лекции о геометрии, математика Уоллиса, интересуется 
трудами астронома Сета Уорда, знакомится с экономистом Уильямом Пегги и физиком Робертом 
Бойлем. Локк восхищается их наблюдательностью, вошедшей в традицию английских ученых 
со времен Фрэнсиса Бэкона. 

Философ подружился с лордом Энтони Эшли Купером (1621–1683). Этой дружбе предстоит 
продлиться до самой смерти лорда. Локк поступает к нему на службу. Купер входил в окружение 
короля и позже сделал блестящую административную карьеру: он дошел до поста лорда-
хранителя печати, то есть государственного канцлера, но затем ушел в оппозицию. 

До 1681 года Локк служит у лорда врачом и секретарем. В 1671 году он делает первые 
наброски своего «Опыта о человеческом разумении». За республиканские взгляды король 
отправляет лорда Эшли в отставку. Вместе с ним Локк едет во Францию, где знакомится с 
картезианцами, Мальбраншем, логикой Пор-Рояля. Для поправки здоровья философ едет в 
Монпелье, где проводит два года. Локк увлекается в то время клиническим методом лечения, 
которому обучали на медицинском факультете местного университета.

Под давлением общественного мнения Карл II вынужден возвратить лорду Эшл и прежнюю 
должность канцлера. Вместе с ним Локк возвращается в Англию. Но политическая ситуация в 
стране крайне напряжена. В этой обстановке политической нестабильности Локк и пишет свой 
«Трактат о гражданском правлении». 

Изгнание и возвращение на родину

После реставрации абсолютизма при короле Якове лорд Эшли Купер, ставший графом 
Шефтсбери, опять попадает в опалу. Вельможу бросают в тюрьму, но вскоре вновь 
освобождают по требованию его сторонников. Два друга отправляются в добровольное 
изгнание в Голландию. В 1683 году граф, ставший одним из лидеров оппозиции, умер, но 
Локк не спешит вернуться на родину. Он делает это лишь после новой революции 1688 года, 
приведшей на английский престол Вильгельма и Марию. Желая оправдать эту революцию в 
глазах общественного мнения и теоретически обосновать необходимость конституционной 
и либеральной монархии, Локк пишет два больших сочинения. Труд, посвященный политике, 
состоит из двух взаимодополняющих трактатов: в одном из них критикуется опубликованная в 
1640 году книга Роберта Филмера Патриарх, где автор отстаивает идею абсолютной монархии; 
во втором, о котором у нас пойдет речь, излагаются основы собственных философских взглядов 
Джона Локка.

После 1690 года у Локка выходит еще несколько философских работ, где в основном даются 
ответы на критические замечания по поводу двух его больших Трактатов. 

С 1696 по 1700 год Локк служит в коллегии Министерства торговли, а затем уходит на покой 
и поселяется в Оутсе, в доме леди Мэшем, дочери Р. Кадворта, философа-неоплатоника из 
Кембриджа. Там он в 1704 году и умирает.

Критика абсолютизма

Роберт Филмер оправдывал существование абсолютной монархической власти 
божественным правом: король получает власть непосредственно от Бога. Книга Филмера была 
написана еще в 1640 году, но опубликована лишь после смерти автора, в 1680-м. Центральный 
ее тезис – сравнение власти монарха с родительской властью. Бог доверил Маму, затем Каину 
и через много поколений их законному преемнику Карлу II суверенную власть над внутренними 
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делами и внешней политикой страны. А значит, идея о том, что человек от природы является 
господином самому себе, лишена смысла. Все люди должны подчиняться родителям. Король 
избран Богом, чтобы быть отцом своему народу. Все человеческое общество устройством 
своим подобно семье.

В 1680 году Сидней, лидер оппозиционной партии вигов, написал трактат с критикой книги 
Филмера, где утверждал, что власть может быть законной, только если она опирается на 
согласие народа. Но в 1683 году Сидней был казнен, и его книга вышла только в 1698 году.

Джон Локк не ограничивается чисто политическими вопросами. Свое философское 
опровержение книги Филмера он строит на том, что недопустимо выводить принципы 
правления из положений, противоречащих здравому смыслу, опыту и не соответствующих ни 
природе вещей, ни делам человеческим. Целых 100 страниц философ посвящает опровержению 
рассуждений, содержащихся на первых 20 страницах книги Фимера. Разоблачая ложность 
принципов, лежащих в основе теории Филмера, автор предлагает читателю самому осознать 
всю абсурдность его тезисов в защиту абсолютной монархии.

Хесс пишет, что многие мыслители того времени, например Джеймс Тиррел, критиковавший 
книгу Филмера, несмотря на терпимость в вопросах теории, все же оставались на стороне 
абсолютизма. Но еще в Голландии Локк прочел Богословско-политический трактат Спинозы, 
написанный в 1670 году и отстаивающий принципы демократии, и понял необходимость 
различать то, что установлено Богом, и то, что зависит от человеческой воли. В своей критике 
Филмера он пытается разделить эти две стороны действительности. «Необходимо найти 
другой источник возникновения правления, другие корни политической власти и другой 
способ назначать и определять людей, которые должны ею обладать, не те, что называет сэр 
Роберт Филмер», – пишет он во втором трактате. Философ показывает, что ошибка Филмера 
заключается в том, что он не проводит различия между человеком и животными, у которых 
действительно существует право сильного.

Гражданское правление

Отвергнув эти ошибочные концепции, следует установить правила, по которым должно 
функционировать разумное гражданское общество. Локк определяет гражданское правление 
как право принимать законы и заставлять их выполнять, при необходимости прибегая к силе 
и правосудию, но единственно лишь на благо общества. Именно у него впервые выражены 
основы идеологии общественных интересов. Локк пытается разработать такой механизм 
соединения политической и судебной властей, который наилучшим образом служил бы 
общественным интересам, поддержанию мира и безопасности граждан.

Возникновение политической власти

В отличие от Гоббса, Локк не считает природное состояние лишь мифом, удобным для 
теоретических рассуждений. Это состояние действительно существовало, и при нем все люди, 
мужчины и женщины, были равны, а значит, и свободны. Это первоначальное состояние 
равенства и свободы опиралось на здравый смысл. Столкновения людей друг с другом и 
отказ от свободы и равенства противоречат природе. Война и рабство открыли для человека 
возможность подчинения себе подобных и увеличения собственной власти. Эта человеческая 
слабость, положившая конец природному состоянию, основанному на равенстве и свободе, 
привела к необходимости создания гражданского общества на началах разума и опыта.

Естественное людское сообщество должно было тогда разделиться на отдельные 
гражданские общества. Этот переход от естественного состояния к гражданскому обществу 
произошел по взаимной договоренности: соглашение об образовании гражданского общества 
принимается на основе свободного согласия всех, кто в нем участвует. Люди соглашаются 
отказаться от своей естественной свободы и права самим осуществлять правосудие. Они 
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доверяют это право новому обществу, образующемуся по согласию большинства из них. 
Это соглашение основано на свободном согласии и доверии к новой власти. В результате 
общественного договора образуется государство, исполняющее единую волю. Государственная 
власть может иметь своим основанием лишь всеобщее согласие.

Эту точку зрения, конечно, нельзя назвать демократической. Локк даже не рассматривает 
демократию в качестве одной из возможных форм политического устройства. В основе его 
теории лежит критика абсолютной власти государя, осуществляемой вопреки воле большинства 
граждан. Локк выступает против произвола, отрицающего естественное право. Свободу он 
ограничивает рамками гражданского общества, развивающегося с учетом общественных 
интересов.

В юридической науке Локку принадлежит теория авторизации (наделения полномочиями), 
по которой в государстве должно существовать верховенство законов, и теория 
представительства, согласно которой власть большинства является наиболее разумным 
политическим устройством. Отсюда философ выводит свою теорию гражданского долга: 
переход от естественного состояния к гражданскому обществу есть продвижение вперед, в 
результате которого у каждой личности возникают определенные права и обязанности.

Организация государственных институтов

В отличие от Гоббса, Локк не рассматривает вопрос о различиях между формами правления 
(демократией, олигархией и монархией). Для него важен не режим правления, а организация 
власти в рамках этого режима. Он выступает против абсолютизма и злоупотреблений властью 
со стороны должностных лиц, а также он исследует разделение властей в государстве. Власть 
чиновника интересует его лишь постольку, поскольку именно он должен восполнять недостатки 
закона.

Каким образом распределяется власть в государстве? Власть законодательная 
должна быть несменяемой и священной. Это она формирует республику (это слово здесь 
употребляется в значении «государство»), обеспечивает ее существование и единство. Задача 
законодательной власти: разработать систему гражданских законов, определяющих условия 
благосостояния и счастья граждан. На исполнительной власти лежит обязанность применять 
законы. Она обладает правом практического действия, а значит, исправления недостатков и 
толкования недостаточно ясных законов, опираясь при этом на здравый смысл. В обязанности 
федеративной власти входит деятельность в сфере международных отношений в соответствии 
с естественным законом и здравым смыслом. И здесь нужны не столько законы, регулирующие 
международные отношения, сколько возможность осуществлять их на практике. Судебная 
власть не изолирована от трех остальных ветвей власти. Не существуя в естественном 
состоянии, она появляется только в гражданском обществе. Теория общественных институтов 
Локка касается скорее этических, чем организационных проблем. Философ рассматривает 
функции властей. Для него важно, в первую очередь, чтобы эти функции реализовывались 
в соответствии с главным принципом: обеспечение благосостояния общества. Никогда не 
следует забывать о том, что политические институты созданы волей народа.

Ограничения, налагаемые на государственные институты

Таким образом, одна из главных проблем, стоящих перед философом, – определение 
границ полномочий власти. Он считает, что необходимым условием силы политической власти 
является народная поддержка. Народ составляет основу государства. Когда суверен лишается 
народного доверия, возникает угроза самим основам государства. Локк согласен с тем, что 
если государь – тиран и правит лишь в собственных интересах, то народ освобождается от 
обязанности ему повиноваться. В этом случае народ имеет законное право сопротивляться 
власти. Локк даже создал теорию такого сопротивления. Не одобряя цареубийства, он 
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предлагает установить в этом случае самостоятельность народа в вопросах законодательства. 
Народ должен управлять сам собой. Он должен избрать новое правительство и поручить ему 
принять законы, служащие интересам общества. Ведь сущность политики состоит именно в 
обеспечении всеобщего блага.

Локк разработал также теорию политической зрелости, достигнув которой гражданин 
имеет право решать, когда следует сменить своего государя. Политическая сознательность 
народа – гарантия недопущения абсолютизма.

Комментарий

Дальнейшая история Англии показала, что теория Локка вовсе не была утопичной. В XVIII 
веке ей предстояло воплотиться в действительность, в первую очередь во Франции. История 
Французской революции показала, что, хотя и не без сложностей, все же в основном события 
шли в направлении, предсказанном философом.

Сходство и различия между теориями Локка и Гоббса

Рассмотрев содержание книги «Левиафан» Томаса Гоббса и «Трактата о гражданском 
правлении» Джона Локка, следует сразу же определить, какова связь между этими двумя 
произведениями, пишет Хесс. В чем сходство философии Гоббса и Локка? Как известно, книга 
Локка направлена против теории Роберта Филмера. В 1660-е годы философ интересовался 
идеями Гоббса, но Левиафан не произвел на него особого впечатления. Локк согласен с 
разделением Гоббсом истории человечества на естественное состояние (когда люди вели 
себя, как звери) и гражданское состояние (после того, как они заключили между собой 
общественный договор).

По мнению Хесс, первое серьезное различие между Гоббсом и Локком заключается в том 
значении, которое они придают религии. В своем политическом трактате Локк совершенно не 
касается вопроса о религиозной власти. Как он писал в «Опыте о веротерпимости», священники 
не должны вмешиваться в политические Дела, «посвятив себя исключительно служению 
душам». Это высказывание вообще очень характерно для Локка.

Хесс считает, что второе большое различие между двумя философами заключается в 
методах, которые они используют. Книга Гоббса абстрактна и основана на рациональной 
и дедуктивной логике. Локк же, напротив, строит нить своих рассуждений на конкретных 
наблюдениях, взятых из политической жизни. Философ – типичный эмпирик. Его трактат, 
хотя и имеет общечеловеческую ценность, все же привязан к своему времени, к политической 
обстановке той эпохи. Локк не ставит перед собой задачу создать общую философскую теорию 
политики. Он говорит не о том, что должно быть, а о том, что возможно. Иначе говоря, Локк 
– прагматик. Таким образом, главное различие между двумя философами заключается в их 
методологии.

Реакция на книгу после ее появления

Локк, несмотря на то, что некоторые стороны его учения можно определить в каком-то 
смысле подрывными, всегда считался крупным ученым и пользовался всеобщим уважением. К 
тому же он никогда прямо не нападал на церковь, довольствуясь лишь требованием ограничить 
сферу ее деятельности. Его сочинение было известно широчайшему кругу читателей. Философа 
стали считать полуофициальным идеологом английской конституционной монархии. С его 
легкой руки идея общественного договора получила исключительно широкое распространение. 
Деятели английского режима приняли его Трактат как руководство к действию. Книга дала 
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 новый толчок свободной мысли Англии. Виги (либералы) восприняли ее с небывалым 
энтузиазмом. Епископ Эдмунд Лоу выпустил в свет полное собрание сочинений философа. 
Даже тори (консерваторы) признавали его авторитет. После смерти Локка его могила была 
постоянно устлана живыми цветами. Перед его памятником люди опускались на колени. 
Интеллектуалы устанавливали статуи Локка у себя в саду. Епископ Уорбертон назвал его в 
журнале «Спектейтор» «честью нынешнего века и учителем века грядущего, славой нации». 

Конечно, со временем стали подавать голос и критики: внук графа Шефтсбери в своем 
«Исследовании добродетели или заслуг», переведенном самим Дидро, Юм в «Политических 
очерках» (1741), юрист Блэкстоун, Беркли – все они оспаривали его тезисы об общественном 
договоре, естественном состоянии, праве на сопротивление государю. Таккер даже возложил 
на Локка ответственность за восстание американских колонистов. «И все же англичане до 
сих пор верны памяти философа», – пишет Хесс, – «в их глазах он навсегда остался отцом 
английской конституционной свободы».

Распространение книги в XVIII столетии

Книга оказала огромное влияние на европейскую общественную мысль. В 1704 году 
Пьер Кост назвал Локка одним из властителей дум будущего. Ницше считал его отцом века 
Просвещения. За несколько десятилетий французские философы познакомили с учением 
Локка всю Европу. Дидро популяризировал его тезисы об общественном согласии. Он считал 
Локка посредником «между древностью и новым временем», 

Таким образом, Локк стал признанным идеологом либеральной мысли. Его концепция 
свободы распространялась все шире. Вольтер пишет в своем Тринадцатом философском 
письме (1734 г.), что англичане нашли в трактатах Локка обоснование республиканской мо-
нархии. Монтескье, друг Пьера Коста и переводчик Локка на французский, связал между собой 
либерализм Локка и конституционализм. Его трактат «О духе законов» можно рассматривать 
как своего рода продолжение Трактата о гражданском правлении. Произведения Локка и 
Монтескье и поныне изучаются во всех английских университетах.

Хотя Руссо почти не цитирует Локка, но из его произведений (особенно из трактата «Об 
общественном договоре») видно, что он хорошо знал сочинения английского философа. 

Члены революционного Учредительного собрания во Франции позаимствовали у Локка 
даже сам лозунг Республики: Свобода, Равенство, Братство. Французский перевод его книги 
вышел за период с 1724 по 1795 год в семи изданиях. Даже революционные бури не убавили 
популярности Локка.

Его идеями проникнута и американская Декларация независимости (июль 1776 года), 
где можно найти положения о суверенитете народа, об общественном договоре, об ответ-
ственности и разуме гражданина. Книгой Локка подсказаны и идеи гарантий личной свободы, 
свободы совести, права на собственность и на труд. Декларация прав гражданина, принятая 
в июне 1776 года, во многом повторяет основные положения учения философа и фактически 
представляет собой синтез его идей. Этот текст, послуживший, в свою очередь, образцом для 
Декларации прав человека и гражданина, сделал Локка одним из очень немногих философов, 
оставивших заметный след в истории общества.

В XIX веке идеи Локка продолжают распространяться, хотя зачастую уже без упоминания 
его имени.


