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Джон Локк родился в 1632 г. в Рингтоне. 
После успешной учебы, которую он начал 
в вестминстерской школе и продолжил в 
Оксфордском университете, становится 
учителем греческого языка и риторики. 
Уже в ходе учебы он проявляет 
исключительный интерес к современному 
естествознанию и, в частности, к 
современной философии, главным 
образом к системам Бэкона и Декарта.

Локк как ученый и государственный деятель 
был представителем научной школы 
эмпиризма и убежденным сторонником 
либерализма. В своих философских трудах он 
критиковал религиозную нетерпимость и 
понятие субстанции, отвергал теорию 
врожденных идей, а также божественное 
право королей. Сформировал собственную 
теорию идей, государственного устройства и 
теорию познания.



Онтология и 
гносеология в 

философии Локка
После революции выходят основные 
философские и политические труды 

Локка. Его главный философский 
трактат – «Опыт о человеческом 
разуме» (1690), в котором он дает 

системное изложение своих 
гносеологических и онтологических 

воззрений.

Джон Локк – представитель эмпирической линии в английской философии, которая 
начинается с Бэкона Главное внимание он уделяет проблематике познания. Уже в 
первой части его «Опыта о человеческом разуме» встречается идея, суть которой 
состоит в том, что предпосылкой исследования всех разнообразнейших проблем 
является изучение способностей нашего собственного познания, т. е. выяснение 
того, что оно может достичь, каковы его границы, а также каким образом оно 
получает знания о внешнем мире. Социально-политические воззрения Локка 
находятся под влиянием его способа мышления, т. е. метода ведения заключений, 
который рассматривается им в «Опыте о человеческом разуме».



Для философских и гносеологических воззрений Локка характерным является 
подчеркивание чувственно постигаемой эмпирии
Философию Локка можно характеризовать как учение, которое прямо 
направлено против рационализма Декарта (и не только против Декарта, но и 
во многом против систем Спинозы и Лейбница). Локк отрицает существование 
«врожденных идей», которые играли такую важную роль в теории познания 
Декарта, и концепцию «врожденных принципов» Лейбница, которые 
представляли собственно некую естественную потенцию понимания идей.

Человеческая мысль (душа), согласно Локку, 
лишена всяких врожденных идей, понятий, 
принципов либо еще чего-нибудь подобного. Он 
считает душу чистым листом бумаги (tabula rasa). 
Лишь опыт (посредством чувственного познания) 
этот чистый лист заполняет письменами.

Локк понимает опыт, прежде всего, как 
воздействие предметов окружающего мира на 
нас, наши чувственные органы. Поэтому для 
него ощущение является основой всякого 
познания. Он обращает внимание и на 
исследование собственно процесса познания, 
на деятельность мысли .



Локк – приверженец эмпиризма и сенсуализма, но, несмотря на это, в 
рассуждениях о достоверности нашего познания он различает две 
ступени: бесспорное и правдоподобное знание. Бесспорное знание 
является продуктом мышления – размышления. Оно не может быть 
получено лишь на основе непосредственного внешнего опыта, 
Напротив, правдоподобное знание является продуктом 
непосредственного (эмпирического) опыта. Такое познание (Локк 
обозначает его также термином «мнение») еще не прошло через сито 
мыслительной деятельности – размышления.



В бесспорном знании (knowledge) он различает три 
ступени.

• спекулятивную, или непосредственную 
(интуитивную), опирающуюся, как правило, на 
мышление, основа которого – в обобщении 
внутреннего опыта. 

• демонстративное, или доказательное, знание, 
опирающееся на мышление, основой которого 
является обобщение идей, возникающих на 
основе внешнего опыта. 

• чувственное, т. е. опирающееся на идеи, прямо 
постигаемые чувствами. 



Общество и идеал человека в 
философии Дж. Локка

Религию Локк признает неотъемлемой частью 
государственной машины и считает, что она выполняет 
важные социальные функции, которые не способны 
выполнять другие общественные институты, в частности 
мораль и право. Но он, в отличие от Гоббса, он не считает 
религию феноменом культуры.

Локк в двух своих трактатах о воспитании самым подробным образом 
рассказывает о том, что должен есть и пить ребенок, в какую одежду 
его предпочтительнее одевать, как надо развивать его таланты и 
способности и препятствовать проявлению дурных наклонностей, как 
уберечь его от тлетворного влияния слуг, в какие игры он должен 
играть и какие книги он должен читать и т.д.




