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ОСВЕЩЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОТРЕБНОСТЬ» И «ИНТЕРЕС» ВО ВЗГЛЯДАХ ДЖОНА ЛОККА 

 

Аннотация: В статье исследованы вопросы освещения понятий потребности и интереса во взглядах 

Джона Локка. В частности, его работа «Изучение естественного права» теоретически анализирует 

потребность в важной характеристике биологических и социальных систем, ее роли в общественной 

жизни, взаимосвязи с понятием интереса. В частности, акцент делается на то, что одна сторона 

объективных социальных отношений состоит из субъекта со своими потребностями, то есть людей, а 

другая - из интересов, которые являются условиями для удовлетворения этих потребностей. Развитие 

социальных отношений ориентировано не только на сохранение и изменение социальных условий, что 

является одной из сторон этих отношений, но и на формирование субъекта и его потребностей, что 

является другой стороной. 

Ключевые слова: потребность, интерес, социальная система, объективно,  личность человека, 

социальная группа, нация, социальная потребность, жизненная потребность, иерархия, неактивный 

интерес, слой, племя. 

 

Введение 

Мы все знаем из истории философии, что мы 

никогда не можем классифицировать всех 

философов, которые жили в прошлом, в один вид. 

Потому что философ, живший в определенный 

период, выдвигал свои философские взгляды с 

точки зрения того времени. Например, во времена 

рабства до н.э. философы основывали свои 

философские теории на проблемах познания 

вселенной, а в средние века, т.е. в эпоху 

Возрождения, эти взгляды постепенно сменялись 

философскими течениями, отражающими черты 

антропоцентризма. В частности, именно во время 

средневекового Возрождения философские 

взгляды стали важными в том смысле, что они 

охватывали такие вопросы и проблемы, как 

материальная и духовная свобода человека, ее 

обеспечение, взаимодействие человека с 
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обществом и достижение зрелости человеком как 

личность. 

Поэтому эпоха Возрождения стала 

переломным моментом в процессе развития всего 

человечества. Можно с уверенностью сказать, что 

это время было периодом реального пробуждения 

науки и техники, промышленности, духовности 

человека, социального развития общества. В то же 

время в этот период многие ученые, поэты и 

философы работали ради одной цели - мирной, 

благополучной и процветающей жизни человека. 

Джон Локк - один из известных философов, 

который жил в такой сложный и нестабильный 

период и основал свое собственное философское 

течение. Благодаря своему другу-химику Роберту 

Бойлу, Джон Локк заинтересовался учениями 

философов Декарта и Гассенди. Джон Локк 

служил в высоких правительственных 

учреждениях, быстро поднялся с карьерных 

позиций и стал лордом-канцлером английского 

правительства. 

Джон Локк начал изучать философию с 

большим интересом и страстью с 39 лет. 

Социально-философские взгляды Джона Локка, 

жившего в средние века, отличаются тем, что они 

сохранили свою актуальность и значимость и в 

настоящее время. Одна из главных причин этого 

заключается в том, что идея либерализма легла в 

основу его социально-философских взглядов. 

Возникает вопрос: что это за сама теория 

либерализма, когда и где она появилась? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно 

поближе взглянуть на далекую историю, общество 

рабовладения. 

Когда говорим о либерализме, создается 

впечатление, что он возник в человеке в недавнем 

прошлом. Однако теория либерализма имеет свои 

давние исторические и философские корни. В 

частности, мы знаем, что слово либерализм 

происходит от английского слова «либерал», что 

означает «свобода, воля, равенство». Либеральные 

идеи начали формироваться, прежде всего, в 

собственном внутреннем я, достоинстве, 

духовности, правах каждого человека. Однако 

возникновение и развитие теоретических взглядов 

на него связано с древнегреческими городами-

государствами и Римской республикой. Есть один 

наиболее важный и отличительный аспект 

либеральных идей античности: свобода в этих 

государствах тесно связана с великой 

империалистической политикой завоевания мира. 

Потому что в те времена свобода одного 

государства не исключала отрицания свободы 

других государств. В то же время в понятия 

«свобода», «воля» входит свобода от 

авторитарного правления. Фактически, эта 

ситуация была связана с системой рабства и также 

интерпретировалась как авторитарное правление, 

то есть господство хозяина над своими рабами. В 

этом смысле сравнения с авторитарным 

правлением помогают осознать понятия свободы в 

древности. Джон Локк в своих взглядах 

исследовал либеральные идеи, а также ряд 

проблем философии своего времени, которые 

остаются актуальными и сегодня, не теряя свою 

значимость. Среди них есть категории 

«потребность» и «интерес», которые в этой статье 

будут сосредоточены на теоретическом анализе 

проблемы. 

 

Материалы и методы 

Известный английский философ Джон Локк, 

представитель концепции либерализма, является 

одной из важнейших фигур в развитии 

последовательного совершенствования 

философской мысли человека. Вместе с рядом 

своих исследований он напрямую связывает 

объективные требования законов потребностей и 

интересов с объективными условиями жизни, 

превращая их в субъекты, то есть в конкретные 

привычки, черты и мотивы человека. В этом 

смысле Локк делает вывод, что потребность и 

интерес являются первым выражением 

требований социального права. Поэтому до сих 

пор в философской литературе понятия 

«потребность» и «интерес» часто 

приравниваются. Действительно, они близки и 

взаимозависимы с точки зрения содержания. 

Однако их нужно различать как разные звенья в 

цепи человеческой деятельности. 

Джон Локк в своей книге «Исследование 

естественного права» пишет: «Потребность 

является важной особенностью биологических и 

социальных систем. В общем, когда мы говорим 

«потребность», мы имеем в виду определенный 

природный или социальный объект, условия, 

необходимые для существования события»[1]. Он 

выдвигает мнение о том, что существование 

каждой системы выражается в ее состоянии и 

показателях, которые указывают на то, что ее 

жизненные потребности удовлетворяются. 

Потребность и необходимость возникают только 

тогда, когда существует различие и противоречие 

между объективно необходимым состоянием и 

реальным положением существующей системы. 

Следовательно, потребность представляет 

собой внутреннее, юридическое противоречие 

определенной системы, она возникает в 

результате конфликта между владельцем 

потребности и окружающей средой, в итоге 

которого получает свое реальное состояние 

существования, материальную и духовную силу, 

энергию, информационные компоненты, 

необходимые для своей деятельности[2]. 

Биологические и социальные системы 

преодолевают эти противоречия из-за присущей 

им активности в их взаимодействиях и 

отношениях с природной и социальной средой, 
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которая их окружает. И поэтому социальная 

потребность тесно связана со способностью 

существующей системы предпринимать действия 

для разрешения внутренних конфликтов. 

Следовательно, под потребностью мы 

подразумеваем возникновение, проявление 

необходимости, вытекающее из законов 

конкретной социальной системы, внутреннюю 

причину, порождающую деятельность, 

объективно необходимую для существования и 

развития организма, индивида, социальной 

группы, нации, народа и общества в целом. 

По словам Джона Локка, «в общественной 

жизни потребность существует в форме 

объективного свойства субъекта, а его 

необходимые параметры проявляются в виде 

противоречия между реальным, истинным 

состоянием и потребностью, являющемся 

объективным свойством, то есть как 

субъективного условия существования этого 

социального явления»[3]. Все, что нужно людям 

для жизни и достижения зрелости, составляет их 

жизненные потребности. 

Итак, когда мы говорим о потребностях 

человека, мы имеем в виду форму превращения 

условий, необходимых для его существования и 

функционирования, в определенную 

необходимость. Для того, чтобы отслеживать, 

изучать и анализировать этот процесс, в первую 

очередь, необходимо учитывать потребности 

социальных субъектов. 

Мы знаем, что «общественная жизнь 

включает в себя как биологические, так и 

социальные потребности. В результате 

социальная жизнь человека не отрицает его 

биологические аспекты, то есть его потребности, а 

скорее улучшает их. В социальной жизни эти две 

потребности не являются отдельными, 

параллельными, а неразрывно связаны, но 

социальные потребности при этом играют 

ключевую роль»[4]. 

Следует отметить, что при формировании 

человеческого общества, прежде всего, 

естественные потребности человеческой жизни с 

помощью средств производства постепенно 

приводят к обмену отношения человеческого тела 

с окружающей средой по-новому, отличному от 

предшествующей биологической адаптации и 

социализации биологических потребностей. В 

результате возникает потребность не только в 

материальном потреблении, но и в идеях, знаниях, 

духовно-нравственной деятельности, 

ориентированных на практическую деятельность, 

которая создает ее пути, методы и средства для 

удовлетворения этой материальной потребности. 

Следовательно, потребность может быть 

правильно понята только тогда, когда она 

рассматривается в сочетании с человеческой 

деятельностью, то есть трудовой деятельностью. 

Известно, что потребность в рабочей силе 

обусловлена двумя факторами. В то время как 

первый фактор - это неспособность удовлетворить 

жизненные потребности без труда, а второй 

фактор заключается в том, что человек находит 

свой путь, свое место в жизни для достижения 

своих целей посредством роста своего интеллекта 

и способностей [5]. 

Природно-биологические потребности 

людей проявляются как определенный способ 

производства в определенный исторический 

период, т.е. производство создает потребление. 

Философ утверждает, что «если человек не 

удовлетворяет свои основные жизненные 

потребности, не может быть и речи о его 

существовании, но удовлетворение потребностей 

зависит от производства, т.е. от объективных 

условий их жизненного существования. 

Потребность - это субъективное выражение 

законов, определяющих существование и 

развитие этого конкретного способа 

производства»[6]. 

Социальные потребности всегда отражают 

потребность людей в определенных аспектах 

общественной жизни, включая важные виды 

деятельности, духовные ценности, которые 

позволяют им иметь и поддерживать 

определенную социальную позицию в обществе, в 

котором они живут. Следовательно, социальные 

потребности людей являются формой выражения 

объективных требований в законах общества. 

Потребности проявляются как объективная, 

внутренняя, противоречивая особенность 

субъекта, вытекающая из требований закона, как 

фактора, определяющего и мотивирующего 

деятельность человека на зрелые проблемы, 

противоречия общественной жизни. Следует 

отметить, что природные и социальные 

потребности образовывают, целую систему 

взаимных потребностей, в которой законы 

существования и развития общества находятся во 

взаимосвязи взаимного подчинения (иерархии).[7] 

В этих отношениях преобладают социальные 

потребности, потому что они выражают 

требования социальных законов. Существование 

субъекта в определенной социальной системе 

зависит, прежде всего, от социальных условий. 

При этом мы видим, что биологические 

потребности проявляются непосредственно через 

социальные потребности. Исходя из этого, 

потребности становятся интересами. 

 «Социальный интерес» субъекта возникает и 

проявляется как отношение к определенной 

социальной системе, в которой он живет, 

работает, удовлетворяет свои потребности. 

Чтобы сформировать эти отношения, прежде 

всего, необходимо определить общность между 

социальной системой и потребностями субъекта, 

действующего в этой системе. Этот процесс 
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обеспечивается одновременно появлением 

собственности, формированием процесса бартера 

и разделением труда.[8]  

В таких условиях степень удовлетворения 

потребностей субъекта зависит не только от 

результатов трудовой деятельности, но и в 

большей степени от социального положения 

человека в обществе, т.е. его отношения к 

собственности и его участия в распределении 

материальных благ общества. А появление 

«интереса» связано, прежде всего, с условиями, 

возникающими в процессе удовлетворения 

потребностей человека, противодействия ему, 

вызывающего трудности. 

Под «интересом» мы понимаем совокупность 

отношений и действий субъекта к условиям, т.е. 

для удовлетворения своих различных 

потребностей. Одним из основных условий 

существования социальных процессов и событий 

является социальная деятельность. Формирование 

интереса неразрывно связано с этой 

деятельностью.[9] Без деятельности нет интереса, 

без интереса нет деятельности. Следовательно, 

под деятельностью мы подразумеваем, что 

субъект действует на объект осознанно и 

целенаправленно. 

Понятно, что потребность и интерес 

неразрывно связаны между собой. Одним из 

наиболее важных интересов в истории 

человечества является групповой интерес. С точки 

зрения науки социологии люди объединяются в 

различные социальные единицы - группы, слои, 

партии и т.д. исходя из своих конкретных целей. 

Эти объединения появляются и формируются, 

прежде всего, на основе сходства условий жизни 

членов этого подразделения, их общих черт и 

качеств, в том числе принадлежности к 

определенному историческому региону, к 

общественным институтам: племени, нации, 

религии.[10] 

Известно, что каждое общество, конечно, 

имеет свою внутреннюю структуру. 

Возникновение, функционирование и развитие 

любого общества и реальных социальных 

отношений в нем напрямую зависит от 

социальной системы, отношений между его 

основными элементами, системы, содержания и 

характера отношений. Так как общие потребности 

и интересы членов каждой социальной группы, 

слоя определяют их объективное общее 

состояние, положение в определенной системе 

общественных отношений. Условия, которые 

удовлетворяют потребности одного из членов 

этой социальной группы, конечно, также позволят 

удовлетворить потребности остальных. Поэтому 

члены этого подразделения одинаково относятся к 

социальной среде и условиям. 

По словам Локка, общий интерес членов 

социальной группы создает их организованную 

деятельность в подразделении [11]. Чем более 

совершенен субъект, т.е. индивид, тем более 

развиты его интересы. На этом основании он 

сможет выполнять столь высокий уровень 

социальной деятельности. С вступлением в силу 

законов рынка будет создана конкурентная среда, 

будут открыты возможности для свободного 

предпринимательства, и в то же время структура 

производства изменится в соответствии с этими 

законами. Такой процесс происходит только там, 

где есть желание противостоять конкуренции. 

Сами предприниматели должны будут постоянно 

обновлять производство и создавать необходимые 

условия, чтобы противостоять конкуренции. 

Групповой интерес воплощает общие взгляды, 

присущие всем сферам общественной жизни 

членов этого подразделения. 

В то время как одна сторона объективных 

социальных отношений состоит из субъекта со 

своими потребностями, то есть людей, другая 

сторона этого состоит из интересов, которые 

являются условиями для удовлетворения этих 

потребностей. Развитие социальных отношений 

служит не только для поддержания и изменения 

социальных условий, которые являются одной из 

сторон этих отношений, но также для 

формирования субъекта и его потребностей, что 

является другой стороной.[12] 

 

Заключение 

Естественно, что известный ученый Джон 

Локк достиг значительных результатов в 

процессах философского анализа теории 

либерализма. Однако в своих исследованиях он 

внес вклад в развитие мировой философии в 

изучении понятий «потребность» и «интерес», а 

также проблем философии, актуальных для того 

периода. 

Известно, что как потребности человека, так 

и средства, методы и условия удовлетворения этих 

потребностей возникают в конкретном обществе, 

в реальной общественной жизни. Но 

существующая система, политический режим и 

общественные отношения в обществе могут 

препятствовать удовлетворению социальных 

потребностей субъекта. Только таким образом 

социальный субъект, группа, организация или 

объединение могут иметь конкретное отношение 

к существующей системе. Только в этом случае, 

то есть на основе объективных диалектических 

противоречий между субъектом потребностей и 

условиями его удовлетворения, формируется 

«интерес». Социальный интерес - это 

совокупность отношений индивида или 

социального объединения со всей социальной 

системой, основанная на объективной реальной 

ситуации в конкретном обществе. Здесь мы видим 

выражение требований законов общества в виде 

потребностей социальных групп. Если конкретное 
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общество не создает благоприятных условий для 

социального субъекта, которое оно создало для 

адекватного удовлетворения своих потребностей 

и интересов, оно создает негативное отношение к 

себе, т.е. целевое действие, направленное на 

изменение общества, системы. По нашему 

мнению, объективное требование законов 

общества проявляется только в форме социальных 

потребностей членов этого общества и 

реализуется через его деятельность, 

направленную на удовлетворение этой 

потребности. 

Отношение человека к социальной системе, в 

которой он живет, неодинаково в отношении к 

экономической, социальной, политической, 

духовной системам, потому что у социальных 

групп разные, то есть «повседневные» и 

«фундаментальные жизненные интересы». 

Именно «фундаментальные жизненные интересы» 

воплощают объективные требования всеобщего 

права и служат сохранению и развитию общества 

в целом. Содержание интересов формируется, 

прежде всего, отношением субъекта к социальным 

условиям, в которых он живет. Поэтому интерес 

связан с целенаправленной деятельностью 

субъекта, направленной на удовлетворение своих 

потребностей, в которой он стремится создать 

систему отношений, которая ему необходима и 

удобна в обществе. Но эта связь не является 

односторонней, т.е. не основана на том факте, что 

потребности являются первичными и 

определяющими по отношению к интересам. 

В целом, интересы являются средством 

удовлетворения всех потребностей людей, а цель 

постоянного удовлетворения потребностей 

служит формированию общественных 

отношений. В этом смысле социальные интересы 

проявляются в форме выражения объективных 

требований общесоциологических законов и 

служат ключевым фактором в системе механизмов 

применения законов. 

 

 

 

 

 

References: 

 

 

1. Makiavelli, N. (1990). Gosudar'. (p.34). 

Moscow: «Planeta». 

2. Vindel'band, V. (1997). Istoriya filosofii. Kiyev.  

3. Zaichenko, G. A. (1973). Dzhon Lokk. Moscow. 

4. (1986). Zapadnoyevropeyskaya filosofiya XVIII 

v. Moscow. 

5. Makiavelli, N. (1990). Gosudar'. (p.34). 

Moscow: «Planeta». 

6. Laertskiy, D. (1986). O zhizni ucheniy i 

izrecheniy znamenitykh filosofov. (p.57). 

Moscow: «Mysl'». 

7. Sutor, B. (1993). Politicheskaya etika. Polis, № 

1, pp.68-71. 

8. Musayev, F. (2007). Demokratik davlat 

qurishning falsafiy-huquqiy asoslari. (p.173). 

Toshkent: «O’zbekiston». 

9. Frank, S.L. (1993). Dukhovnyye osnovy 

obshchestva: vvedeniye v sotsial'nuyu filosofiyu. 

(p.240). Moscow. 

10. (1995). O’zbekistonda ijtimoiy-falsafiy fikrlar 

tarixidan. (p.239). Toshkent: «O’zbekiston». 

11. (1935). Lokk. Opyt o chelovecheskom razume. 

Kn I-III. Moscow. 

12. Popper, K. (1992). Otkrytoye obshchestvo i yego 

vragi. T.1. (p.448). Moscow: «Mezh.fond 

Kul'turnaya initsiativa». 

 

 


