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 «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» 
(1755)

Жан-Жак Руссо — любопытная личность в истории философии. Артур Шопенгауэр называл 
его «гением». В устах желчного немецкого философа сие означало, что в рассуждениях Руссо 
больше интуитивных догадок, чем серьезных научных выводов. В его сочинениях затронуты 
самые различные проблемы философии, политики, воспитания, литературы и даже музыки.

Обстановка, в которой были написаны рассуждения «О неравенстве»

Руссо родился в Женеве, в семье правоверных кальвинистов, и всю свою нелегкую жизнь 
провел в разъездах. Уже в 16 лет он уезжает из Женевы и отправляется во Францию. Годы, 
проведенные в Шарметте, близ Шамбери, в имении госпожи де Варан, были самыми счастливыми 
в жизни юноши. Там он начинает заниматься латинским языком, музыкой и философией. В 
1741 году в возрасте 29 лет Руссо уезжает в Париж, где без особого успеха пытается добиться 
признания изобретенной им новой системы нотной записи. Прожив некоторое время в Венеции, 
в 1745 году он возвращается во французскую столицу.

В 1750 году в возрасте 38 лет Руссо выносит на суд широкой публики свое сочинение 
«Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов». Оно было написано для 
участия в конкурсе, объявленном Дижонской академией в газете Меркюр де Франс в октябре 
1749 года. Это Рассуждение сразу сделало философа знаменитым. Оно имело невероятный 
успех и вызвало яростные споры, в которых автору пришлось участвовать вплоть до 1753 года, 
когда оппоненты переключили огонь своей критики на второй трактат философа, посланный 
им на очередной конкурс все той же Дижонской академии.

Эту вторую работу необходимо рассматривать в свете борьбы мнений, вызванной первым 
Рассуждением. Руссо повторяет в ней свое интуитивное наблюдение, которое и привело к 
столь бурной полемике: о том, что в естественном обществе после того, как оно перестает быть 
таковым из-за развития цивилизации, происходит все большее развращение нравов. Эта тема 
позже заняла центральное место в учении Руссо. По мере становления этого учения философ 
постигал ее все глубже и ставил постоянно, со все большей настойчивостью. Рассуждение 
следует, таким образом, рассматривать как обоснование новой позиции в вопросе об 
«общественном договоре», который в философии обсуждался со времен Гоббса. Главная идея 
Руссо состоит в том, что человеческие отношения бывают добрыми лишь до тех пор, пока они 
определяются только взаимной симпатией, но стоит в них вмешаться соображениям выгоды, 
как все сразу меняется к худшему. Чем сильнее человек зависит от других для удовлетворения 
своих все более многочисленных и разнообразных потребностей, тем больше портятся 
отношения между людьми.

Происхождение неравенства

Вопрос, сформулированный Дижонской академией и послуживший темой для второго 
Рассуждения, был такой: «Каково происхождение неравенства между людьми, и допускается 
ли оно естественным законом?». Руссо не отвечает на вторую часть вопроса, упомянув о нем 
лишь в нескольких строчках в конце своего Рассуждения. Он не довольствуется простым 
осуждением существующего между людьми неравенства. Это до него в той или иной степени 
делали все философы. Руссо же хочет объяснить исторические и логические причины 
возникновения этого неравенства. Вопрос о происхождении явления всегда интересует 
философов. Не следует путать его с вопросом о зарождении. Зарождение можно датировать. 
Оно интересует историков и социологов. Вопрос о происхождении более абстрактный, более 
теоретический. В том смысле, в каком его трактует Руссо, происхождение — это, прежде всего, 
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начало, но вместе с тем и источник, и причина. Руссо глубоко пессимистичен. Он не верит, что 
коренное переустройство общества, которого оставалось ждать уже недолго, может унич-
тожить неравенство между людьми. Смена власти недостаточна для перехода к обществу, в 
котором не существует неравенства. Оно возникает постоянно, считает философ, поскольку 
человек никогда не перестает сравнивать себя с другими.

Революция может лишь внести изменения в содержание неравенства, но никоим образом 
его не искоренить. Ведь прогресс порождает новое неравенство. Таким образом, Руссо 
интересуется не только политическими, но и психологическими и социальными корнями 
неравенства.

Просвещение

Трактат посвящен Женевской республике, чьим уроженцем был Руссо. Посвящение 
состоит из 12 страниц, в которых Руссо рассуждает, что, имея возможность выбора отечества, 
он избрал бы небольшую страну, где существует определенная близость между гражданами. 
Правители там не оторваны от простых обывателей. Он выбрал бы страну, в которой свобода 
и равенство граждан бесспорны и служат удовлетворению их потребностей. Руссо считает, что 
этому описанию в какой-то степени соответствует Женевская республика.

Предисловие

В предисловии выдвигается положение о том, что наиболее полезным и наименее 
продвинувшимся из всех знаний человеческих является знание о самом человеке. Руссо 
призывает начать исследование человека естественного, первобытного, такого, каким он был 
до создания общества. Это предисловие можно считать своего рода манифестом этнографии и 
антропологии в том виде, в каком они начали развиваться во времена Руссо и существовали в 
последующие века, то есть наук об изучении человека в естественной среде обитания. Ведь сам 
Леви-Стросс, известный французский этнограф и социолог, называл Руссо отцом антропологии.

Введение

Повторив вопрос, поставленный Дижонской академией, Руссо констатирует, что между 
людьми существуют два вида неравенства: естественное (например, в физической силе) и 
общественное. О первом из них говорить трудно, поскольку оно существует изначально. А 
вот общественное неравенство представляет собой серьезную проблему. Его объясняют 
различными способами. Руссо заявляет о своем намерении подойти к этому вопросу, рас-
смотрев историю его возникновения.

Часть первая: описание естественного состояния

Руссо описывает естественное состояние в соответствии со своими представлениями. 
Человек противостоит Природе и должен в ней выжить. Поэтому у него мощное телосложение. 
Он бегает, охотится. Он живет в полном согласии с окружающей средой. У него мало ресурсов, 
но немного и потребностей. Руссо основывает свои представления о естественном состоянии 
на наблюдениях путешественников, особенно голландских. У дикарей, которых те описывали, 
чувства осязания и вкуса находились в зачаточном состоянии. Но зрение, слух и обоняние у них 
были чрезвычайно развиты.
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Человек без страстей

Что касается морали, то желания дикого человека не превышают его физических пот-
ребностей. Руссо считает, что «единственные блага, знакомые им в мире, — это пища, самка и 
отдых; единственные виды зла — боль и голод». И далее автор говорит о дикаре так: «Его душа, 
ничем не волнуемая, отдается единственно чувству нынешнего существования, безо всякого 
представления о будущем, каким бы близким оно ни было, а его планы, ограниченные, как и его 
взгляды, едва простираются до конца дня».

Руссо доказывает, что для овладения огнем, для начала земледелия потребовалось 
огромное время. «Предвидеть, думать о будущем», — говорит Руссо, — значит выйти из 
естественного состояния. Это предполагает развитие языка. Философ подробно исследует 
корни происхождения языка, необходимого орудия для жизни в обществе. Руссо считает, что 
человеку «для жизни в естественном состоянии требовался лишь инстинкт». Но для жизни 
в обществе нужен «развитой разум». Таким образом, естественный человек не порочен и 
не добродетелен. Руссо спорит с Гоббсом, утверждавшим, что, не обладая добродетелью, 
естественный человек по натуре должен быть злым. По мнению французского философа, 
естественный человек, напротив, не знает порока, поскольку ему неведомо самолюбие. Руссо 
считает даже, что такому человеку по природе свойственна жалость. Он не любит видеть 
страдания себе подобных. Мать любит и жалеет своих детей.

Жестокосердие цивилизованного человека

В цивилизованном обществе человек самолюбив и не знает чувства жалости: «Разум 
порождает самолюбие, а размышление его укрепляет; именно размышление заставляет 
человека обратить свои мысли на самого себя, именно размышление отделяет человека от 
всего, что стесняет его и удручает. Философия изолирует человека; именно из-за нее говорит 
он втихомолку при виде страждущего: Тибни, если хочешь, я в безопасности. Только опасности, 
угрожающие всему обществу, могут нарушить спокойный сон философа и поднять его с постели. 
Можно безнаказанно зарезать ближнего под его окном; ему стоит только закрыть себе руками 
уши и несколько успокоить себя несложными доводами, чтобы не дать восстающей в нем 
природе отождествить себя с тем, которого убивают. Дикий человек полностью лишен этого 
восхитительного таланта; и по недостатку благоразумия и ума он всегда без рассуждений 
отдается первому порыву человеколюбия».

Природное состояние: равновесие

Страсть незнакома первобытному человеку. Сексуального соперничества не существует. 
Сексуальное желание не вызывает столкновений между людьми: «Воображение, которое среди 
нас творит столько бед, ничего не говорит сердцу дикаря; каждый спокойно ждет внушения 
природы, отдается ему, не выбирая более с удовольствием, чем со страстью, и как только 
удовлетворена потребность, желание угасает все целиком».

Естественное состояние является, таким образом, состоянием равновесия, где нет ни 
страсти, ни прогресса: «Дикий человек, который, блуждая в лесах, не обладал трудолюбием, не 
знал речи, не имел жилища, не вел ни с кем войны и ни с кем не общался, не нуждался в себе 
подобных, как и не чувствовал никакого желания им вредить, даже, может быть, не знал никого 
из них в отдельности, был подвержен лишь немногим страстям и, довольствуясь самим собою, 
обладал лишь теми чувствами и познаниями, которые соответствовали такому его состоянию; 
ощущал только действительные свои потребности, смотрел лишь на то, что, как он думал, 
представляло для него интерес, и его интеллект делал не большие успехи, чем его тщеславие». 
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Отсутствие прогресса

Если случайно первобытный человек и сделает какое-либо открытие, он не сможет о нем 
никому рассказать, поскольку не знает даже своих детей. Новое искусство погибнет вместе 
со своим изобретателем: «Не было ни образования, ни прогресса, бесполезно множились 
поколения; и так как каждое из них отправлялось от той же точки, то целые столетия протекали 
в той же первобытной грубости; род был уже стар, а человек все еще оставался ребенком». 

Дискуссия с прежними авторами, писавшими на ту же тему

Руссо долго и подробно описывает естественное состояние, желая, прежде всего, разру-
шить ложные теории о нем, выдвигавшиеся его предшественниками. Философ отвергает 
мысль о том, что в основе общественного неравенства лежат физические различия. По его 
теории, в естественном состоянии сила между людьми применяется редко и не может стать 
основой долговременных отношений.

«Человек, конечно, может овладеть плодами, которые собрал другой, дичью, которую тот 
убил, пещерою, что служила ему убежищем. Но как сможет он достигнуть того, чтобы заставить 
другого повиноваться себе? Если меня будут тревожить в одном месте, кто помешает мне пойти 
в другое?».

В естественном состоянии один человек не может заставить служить себе другого, 
поскольку никто не нуждается для выживания ни в ком другом. Следовательно, в естественном 
состоянии не существует социального неравенства.

Часть вторая: образование гражданского общества и неравенства

«Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!»; и нашел людей 
достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского 
общества». Эта фраза из Рассуждения стала знаменитой. Но интересно проследить за 
дальнейшим ходом мысли Руссо: «От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и 
ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе 
подобным: остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибнете, если забудете, что плоды 
земли — для всех, а сама она — ничья!».

Образование общества

Руссо понимает, однако, что цивилизацию не остановить. Для удовлетворения своих пот-
ребностей люди изобрели рыболовство, охоту. Они придумали одежду, научились хранить 
огонь. Им понравилась приготовленная пища. Но по мере того, как человек обнаруживал свое 
превосходство над животными, в нем пробуждалась гордыня. Стремление к благосостоя-
нию привело человека к осознанию пользы от объединения в группы. Затем зародилась 
промышленность. Создавались орудия труда. Несколько человек подолгу жили вместе, и это 
положило начало семье и супружеской любви. Возникла необходимость речевого общения. 
Язык развивался. Люди объединялись во все большие группы, и возникла нация. Некоторые 
из людей пользовались наибольшим уважением среди себе подобных. Это привело к 
соперничеству и конкуренции. С появлением собственности началась эксплуатация человека 
человеком.
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Накопление

«Как только люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи на двоих, исчезло 
равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью; и обширные леса прев-
ратились радующие глаз нивы, которые надо было орошать человеческим потом, и на которых 
вскоре были посеяны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета». Появление металлургии 
и земледелия заложило основу этой революции. Появились разделение труда и частная 
собственность. Вначале земледелец защищал свой участок до сбора урожая, а затем с годами 
закрепил за собой постоянное право на владение землей.

Зарождение честолюбия

В области морали все эти события привели к развитию памяти, воображения, корыстного 
честолюбия: «Быть и казаться — это отныне две вещи совершенно различные, и следствием 
этою различия явились и внушающий почтение блеск, и прикрывая обманом хитрость, и все 
те пороки, что составляют их свиту». Началось порабощение одного человека другим. Ведь 
богатство нужно не для удовлетворения потребностей, а для подчинения ближних. Право 
наследования позволило создать громадные состояния. Соперничество богачей привело к 
войнам. Затем, для удержания завоеванного, были созданы общественные институты. Люди 
согласились с их появлением, веря, что они помогут избежать дальнейших войн. На самом 
же деле эти институты держали их в рабстве, в зависимом состоянии. Люди согласились 
подчиняться законам, как раненый соглашается, чтобы ему отрезали руку ради сохранения 
всего тела.

Естественная свобода исчезла. За первым обществом появились и другие. Они зарождались 
по всему свету, гражданское право стало законом жизни всех граждан. В войнах между 
нациями возникло понятие смерти как долга. Людям стало необходимо избирать себе вождей. 
«Народы поставили над собою правителей, чтобы защищать свою свободу, а не для того, чтобы 
обратить себя в рабов». Но те политики, что говорят о любви к свободе, в действительности 
приписывают людям естественную склонность к рабству и злоупотребляют их терпеливостью.

Происхождение власти

Руссо подчеркивает тот факт, что родительская власть — явление совсем иного порядка, 
чем власть политическая: «Отец является повелителем ребенка лишь до тех пор, пока тому 
необходима его помощь». После этого они становятся равными. Сын обязан лишь уважать 
отца, а не подчиняться ему. Руссо оспаривает мысль о том, что свободу можно уступить по 
договору, подобно материальным благам. Ведь без свободы не существует человека. Это 
его естественное состояние. Философ также отрицает выдвигавшиеся до него обоснования 
рабства. Что касается политики, то Руссо считает, что образование государства есть по сути 
дела договор между народом и руководителями, которых он для себя избрал, «договор, по 
которому обе стороны обязуются соблюдать законы, в нем обусловленные и образующие связи 
их союза». Если граждане принимают на себя обязательство уважать законы, то правители 
обязуются использовать доверенную им власть только в интересах граждан, то есть для 
защиты, принадлежащей тем собственности.

Политическое общество

Поначалу честные правители соблюдают этот договор. Но уже в скором времени 
начинаются злоупотребления. Руссо перечисляет различные возможные формы правления. 
Философ объясняет их через обстоятельства, существовавшие в момент их создания. Когда 
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 народ желает иметь в качестве вождя кого-то одного, образуется монархия и т. д. Привыкнув к 
такой зависимости от монарха, народ уже не помышляет от нее освободиться. Неравенство все 
увеличивается. Неравенство между правителями и управляемыми порождает новые различия 
между людьми: «Неравенство легко распространяется среди людей с душой честолюбивою и 
низкою, которые всегда готовы испытывать судьбу и господствовать или повиноваться почти 
с одинаковой охотой в зависимости от того, благосклонна к ним судьба или нет».

Именно на этих индивидуальных слабостях людей строится деспотизм, последняя стадия 
неравенства. Парадокс деспотизма состоит в том, что при нем все люди становятся равны, в 
том смысле, что все превращаются в рабов кого-то одного. И тогда человек полностью забывает 
о естественном состоянии. Какая же огромная дистанция между этими двумя состояниями! 
При деспотизме глазам мудреца представляется не более чем сборище фальшивых людей с 
наигранными страстями — результат всех этих новых отношений, не имеющих более никакого 
обоснования в Природе. Естественный человек желает лишь покоя и мира. Цивилизованный 
человек, напротив, всегда активен, всегда чем-то обеспокоен. «Он работает до самой смерти, 
он даже идет на смерть, чтобы иметь возможность жить».

Непримиримое противоречие между двумя состояниями

Руссо представляет себе то изумление, с которым обитатель Карибских островов должен 
смотреть на тяжелое, но столь желанное бремя трудов европейского министра! Однако, 
заключает он, для славного дикаря понятия власти и репутации не имеют смысла. Дикарь живет 
в самом себе. Человек общества живет лишь во мнении окружающих. Лишь по их суждениям 
строит он свое существование. Неравенство практически отсутствует в естественном 
состоянии. Оно достигает максимальной степени в развитом обществе. Руссо заключает 
отсюда, что моральное неравенство, оправдываемое действующим правом, противоречит 
естественному Закону: «Явно противоречит естественному Закону, каким бы образом мы его 
ни определяли, чтобы дитя повелевало старцем, глупец руководил человеком мудрым и, чтобы 
горстка людей утопала в излишествах, тогда как голодная масса лишена необходимого».

Развитие идей рассуждения в других произведениях Руссо

Идеи, содержащиеся в Рассуждении, послужили основой политической теории, которую 
Руссо продолжал развивать в последующих своих сочинениях. Главными из них были работы 
«Об общественном договоре» и «Эмиль, или О воспитании». 

«Об общественном договоре»

В этой теоретической работе Руссо не ставит себе целью разработать программу развития 
общества или правления. Он сделает это позже, в проектах государственного устройства, 
написанных для Корсики и Польши. В трактате «Об общественном договоре» автор пытается 
сформулировать основные принципы будущей неизбежной революции. Он констатирует, 
что современное общество зиждется на аморальных основах. Следовательно, необходимо 
перевести его на новые принципы — равенства и свободы. В этом произведении Руссо еще 
придерживается того мнения, что, поскольку естественная тенденция заключается в увеличении 
неравенства, закон должен действовать в противоположном направлении.

Вся политика должна опираться на моральные принципы, на коллективную сознательность, 
позволяющую обеспечить равенство всех граждан. Поскольку возвращение в естественное 
состояние немыслимо, следует восстановить естественного человека в рамках общества. 

Договор есть та общественная норма, которую должны принять люди, подняв свою 
моральную сознательность до уровня сознательности гражданской и политической.
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В этой книге Руссо проводит различие между общей и частной волей. Общая воля — это воля 
всеобщая в ее человеческом преломлении. Это желание вернуться к естественному разуму 
Общей воле противостоит воля частная, толкающая человека к поиску преимуществ для себя 
самого и против коллектива. Общая воля есть любовь к человечеству, а частная воля имеет 
источником себялюбие. Общая воля вовсе не совпадает с волей всех или даже большинства 
людей. Воля всех людей — это лишь сумма частных воль, тогда как общая воля есть воля 
общих интересов. Таким образом, эта книга по сути является развитием идей «Рассуждения о 
происхождении неравенства». 

«Эмиль»

В книге «Эмиль, или О воспитании» Руссо пытается представить такую систему воспитания, 
при которой человек становится не тем, чем он кажется, а тем, что представляет собой на самом 
деле. Эмиль воспитывается в обстановке далекой от соблазнов большого мира. Мальчика 
поддерживают в состоянии изначальной, естественной невинности. Но это не значит, что 
Эмиль должен вырасти невеждой. Напротив, Руссо считает, что возврат к естественному 
сознанию возможен только у людей разумных и свободных. Сознание, разум и свобода должны 
объединиться воедино. Руссо предлагает систему воспитания, основанную на абсолютной 
откровенности в отношениях с ребенком. Цель такого воспитания он формулирует в Кредо 
савойского викария: «Совесть — для того, чтобы любить благо, разум — чтобы его знать, свобода 
— чтобы его избрать». Так что в «Эмиле» также развиваются некоторые идеи, изложенные в 
Рассуждении о происхождении неравенства. 

Как были восприняты эти идеи

По мере развития своих идей Руссо встречался со все большей враждебностью бывших 
друзей-энциклопедистов. Вначале те восприняли новую теорию с энтузиазмом, но позже стали 
выражать все большее несогласие с идеалистической системой Руссо, считая ее отражением 
бесплодной тоски по прошлому.

Тем не менее известно, какое огромное влияние оказали мысли Руссо на политическое 
развитие Франции. Могла ли вообще произойти Французская революция, не будь этих страстных 
выступлений в защиту естественных свободы и равенства между людьми?

Не подлежит сомнению, что, начиная со второй половины XVIII века, идеи Руссо оказали 
серьезное влияние на самые широкие слои общества, считает Хесс.

Духовная связь между Руссо и сегодняшними защитниками окружающей 
среды

Реми Хесс пишет, что еще и сегодня учение Руссо вдохновляет, хотя и немногочисленных, 
сторонников новой педагогики. В определенной степени в экологическом движении можно 
разглядеть преемственность с теорией Руссо. Вот уже несколько десятков лет в Европе и во 
многих странах за ее пределами набирает силу понимание того, что развитие любой ценой опасно 
для человечества. Идеи Руссо об опасности прогресса продолжают находить себе сторонников. 
Даже в развивающихся странах, вовлекаемых великими державами в мировую экономику, 
начинают раздаваться голоса о том, что не следует принимать участие в международном 
разделении труда, а напротив, необходимо опираться лишь на собственные силы, живя за счет 
местного сельского хозяйства. Ведь Руссо убедительно доказал, что стремление к повышению 
производительности труда увеличивает людскую зависимость, отмечает Хесс.

Защитники окружающей среды также ставят под вопрос идею роста производства как 
самоцель. Они настаивают на улучшении отношений, сложившихся в человеческом обществе. 
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 По мнению Хесса, враждебное отношение Руссо к духу предпринимательства, которое он счи-
тал присвоением чужого труда, его недоверие к постоянному появлению новых потребностей 
и все возрастающей конкуренции всегда находят отклик в тех политических и общественных 
движениях, которые пытаются определить цену, выплачиваемую обществом по логике 
экономического роста.

В заключение: возрождение привлекательности призыва к смягчению 
нравов

Великая заслуга Руссо — создание учения о цене, уплачиваемой обществом за прогресс. 
Над некоторыми из мыслей философа еще и сегодня стоит задуматься, пишет Хесс. Огромные 
успехи научно-технической революции не всегда приводят к улучшению качества жизни. 

Уничтожение лесов по всей планете, загрязнение окружающей среды во всемирном 
масштабе, непрекращающиеся войны — все это и сегодня приводит нас к ностальгическим 
размышлениям о мягкости человеческих нравов в естественном состоянии. Рассуждение 
Руссо и все его учение снова и снова заставляют задуматься о цене прогресса в современную 
эпоху. На этой ноте завершается десятая глава книги Реми Хесса посвященной «Рассуждение о 
происхождении и основаниях неравенства между людьми» Жан-Жак Руссо.


