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Яков Павлович Козельский — российский мыс-
литель, писатель, ученый XVIII века, депутат 
екатерининской Уложенной комиссии 1767 года. 
Лишь в XX веке о Я. Козельском, прежде всего 
как писателе и переводчике впервые было рас-
сказано П. Столпянским в статье «Яков Павлович 
Козельский», опубликованной в журнале «Русская 
старина» за декабрь 1906 года и исследователем 
его биографии В. Модзалевским в «Малорос-
сийском родословнике», вышедшем в Киеве в 
1910 году. В советский период истории наиболее 
подробно государственная, общественная дея-
тельность и научное творчество Я. Козельского 
проанализированы в статье профессора И. Бака, 
опубликованной в журнале «Вопросы истории» в 
первом номере за 1947 год. Впоследствии выш-
ли специальные исследования его биографии и 
творчества: Коган Ю. Я. Просветитель XVIII века 
Я. П. Козельский / Акад. наук СССР. Ин-т исто-
рии. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1958; Щипанов 
И. Я. Философия русского просвещения. 2-я по-
ловина XVIII века. М. :  Изд-во Моск. ун-та, 1971; 
Лотман Ю.М. К биографии Я. П. Козельского // 
Вопросы философии. 1959. № 8.

Русский просветитель Я. П. Козельский родил-
ся предположительно в 1728 году в семье сотника 
Полтавского полка. Изучал в Киевской духовной 
семинарии латинский язык и риторику. С 1750 г. 
он обучался в гимназии при Академии наук в Пе-
тербурге. В 1752 г. Козельский поступает на во-
енную службу. В 60-х гг. он несколько лет препо-
давал математику и механику в «Артиллерийском 
и инженерном шляхетном корпусе благородного 

юношества». В этот период он написал учебные 
пособия: «Арифметические предложения» (1764), 
«Механические предложения» (1765). В эти же 
годы Козельский занимается переводом на рус-
ский язык сочинений иностранных авторов. В 
1766 г. он переходит на «статскую службу» се-
кретарем одного из департаментов сената и в 1767 
г. избирается депутатом от Полтавского пикинер-
ного полка в «Комиссию о сочинении проекта Но-
ваго Уложения».

Мы попытаемся очертить круг тех философ-
ских идей, которые интересовали Я. Козельско-
го, а, следовательно, и его читателей — людей 
XVIII века. Во время работы в екатерининской 
Комиссии он пишет и выпускает в свет в 1768 г. 
свой главный труд — «Философическия пред-
ложения, сочиненныя надворным советником и 
Правительствующего Сената секретарем Яковом 
Козельским». Обращение к читателю. СПБ. 1768). 
В работе оцениваются разные теории и учения, в 
которых говорится о проблеме «общего благопо-
лучия».

В философии он выделяет теоретическую и 
практическую стороны. Практическая филосо-
фия для него важнее теоретической философии. 
Теоретическую философию он делит на логику и 
метафизику, а практическую (нравственную) — 
на юриспруденцию и политику. Козельский под-
черкивает, что о практической философии «осно-
вательно писали» Руссо, Монтескье, Гельвеций; 
о теоретической философии — Х. Вольф. Судя 
по трудам Козельского, он основательно изучил 
труды европейских современников, так повли-
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явших на его мировоззрение. Русский мысли-
тель также опирается на «Моральную филосо-
фию» англичанина Э. Шефтсбери, переведенную 
Д. Дидро. Для Козельского научным авторитетом 
являлся один из вождей демократического крыла 
французского просвещения Ж. Руссо, тогда как 
Екатерина II поддерживала взгляды Ф. Вольтера, 
о чем свидетельствует ее обширная переписка с 
ним. Козельский вообще не анализирует взгляды 
Вольтера, тогда как идеи Руссо им критически 
были переработаны.

В «Философических предложениях» русский 
писатель и философ излагает свой идеал обще-
ственного устройства и некоторые пути его дости-
жения. Многие из этих идей он озвучил во время 
своих выступлений в заседаниях Уложенной ко-
миссии. На одном из них Козельский выступил 
против законопроекта о преимуществах дворян-
ства и требовал предоставления дворянского зва-
ния за выслугу лицам низших сословий; высту-
пал за ограничение числа и тяжести повинностей 
крестьян, за предоставление крестьянам не только 
права собственности на движимое имущество, но 
и права наследственного владения землей.

В 1770 г. в России вышел сборник избранных 
статей из «Энциклопедии» Дидро и Даламбера 
в переводе Козельского, в котором содержатся 
философские, юридические и статьи об этике 
и политике. Тем самым он внес значительный 
вклад в распространение идей Французского 
Просвещения в России. Далее научная деятель-
ность Козельского встретила затруднения в связи 
с его отправкой в армию, а затем вынужденной 
продолжительной службой до 1778 г. в «Мало-
российской коллегии», находившейся в городе 
Глухове. С 1788 по 1793 гг. он работал в комис-
сии по проекту нового уложения и одновременно 
занимал пост инспектора гимназии чужестранных 
единоверцев в Петербурге.

Козельский «молчал» 18 лет и после возвраще-
ния в Петербург в 1788 г. выпустил в свет первый 
том задуманной им популярной энциклопедии 
знаний в форме диалога — «Рассуждение двух 
индийцов Калани и Ибрагима о человеческом 
познании» (считается, что этот компилятивный 
труд написан в соавторстве с известным врачом 
Н. М. Максимовичем-Амбодиком). Если в «Фи-
лософических предложениях» анализируется 
логика, метафизика, психология, этика, юри-
спруденция и политика, то его «Рассуждения…» 
ограничиваются естественно-научными темами.

В 1793 г. Козельский ушел в отставку по болез-
ни и поселился в своем имении в Крутом Береге 
близ Полтавы. Умер он в Петербурге, но когда? — 
осталось неизвестным.

Основные философские взгляды в области на-
турфилософии выработаны им в процессе из-
учения взглядов французских материалистов. 
В своих текстах Козельский анализирует взгляды 
И. Ньютона на движение и обосновывает катего-
рию причины через закон инерции. Русский фило-
соф находился под влиянием механистического 
материализма.

Козельский как эмпирик считает основой по-
знания чувственное восприятие, он не признает 
врожденных идей, считая, что мы «получаем по-
нятия… одними чувствами» («Философические 
предложения»). По его мнению, научное познание 
должно быть основано на опыте. Он был убежден 
в больших возможностях науки и человеческого 
познания, но при этом он не был атеистом. Его 
мировоззрение можно определить как деизм, он 
уповал на «мудрость создателя». Козельский счи-
тал, что сама наука должна учиться у природы, 
«которая всех наук умнее и превосходнее». Фило-
софию, философское познание Козельский рас-
сматривает в связи с такими науками как матема-
тика и история. Специфику и цель философии он 
видит в «испытании причин истины», что филосо-
фия исследует «генеральные познания о вещах и 
делах человеческих». Козельский утверждает, что 
эволюционизирующую природу можно познать.

Рассматривая проблемы общества и человека, 
Козельский считал важнейшим содержанием жиз-
ни и деятельности людей «искание благополучия». 
Что ранее (в золотом веке) в природных условиях 
человечество жило вполне счастливо. Козельский 
придерживается теории Руссо об общественном 
неравенстве, причину, источник которого Руссо 
видит в наличии частной собственности, возника-
ющей на определенном этапе развития общества. 
Козельский, как и Руссо, сторонник договорного 
происхождения государства, и он говорил о необ-
ходимости нового общественного договора.

Русский публицист и философ в отличие от 
Руссо признает прогрессивную роль науки и ис-
кусства в истории эволюции общества. Козель-
ский писал, что все зло происходит не от науки 
и искусства, а от «худого их употребления». Он 
подчеркивал, что народ отказаться от жизни в об-
ществе, от науки и искусства не может. Идеальное 
общество Козельский видит в том, «…чтоб одни 
люди не могли презирать и утеснять других», но 
при этом в обществе наличие частной собствен-
ности обязательно, она есть ее основа. В данном 
случается он расходится с Руссо. Козельский счи-
тает, что частные интересы должны согласоваться 
с общественными интересами. Закон общества: 
не должно быть ни нищеты, ни роскоши. В этом 
идеальном обществе все должны трудиться (по 
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8 часов), что «трудолюбие составляет богат-
ство народов». Во время законодательной рабо-
ты в Уложенной комиссии Козельский высту-
пал с предложениями об ограничении законами 
помещичьего произвола. Но он не смог дойти до 
вывода об уничтожении крепостной зависимости 
крестьян в своем Отечестве.

В это время он отстаивает свободу слова и пе-
чати, так как наука «умирает без вольности», что 
политические вопросы должны обсуждаться все-

ми гражданами и ставит в пример Англию. Он 
противник войн, но оправдывает войны оборони-
тельные, поэтому армия России нужна. Козель-
ский считал, что управлять государством должны 
просвещенные люди, философы. Для XVIII в. со-
циально-политические и экономические взгляды 
Козельского, его социальная философия являлись 
довольно передовыми. Конечно, некоторые идеи 
Козельского были утопичны в условиях екатери-
нинского общества в России.
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